
ISSN 2225-7047 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. ЧИТА 

 

 

«В экономических вопросах  
большинство всегда не право» 

Джон Кеннет Гэлбрейт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016.  № 12 
http://vseup.ru 

 

«ВЕСТНИК-ЭКОНОМИСТ ЗАБГУ» 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ  НАУЧНЫЙ  ЖУРНАЛ) 

 

 
       

  

 

http://www.youfrase.ru/aphorisme.php?author=2679
http://vseup.ru/


1 

 

«ВЕСТНИК-ЭКОНОМИСТ ЗАБГУ» 

(ЭЛЕКТРОННЫЙ  НАУЧНЫЙ  ЖУРНАЛ) 
 

 

Основан в 2011 г. 

 

ISSN 2225-7047 
Зарегистрирован Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

(Ромкомнадзор). 

Свидетельство о регистрации 

Эл. №ФС77-60346 от 29 декабря 2014 г. 

 

Учредитель:  

Забайкальский  

государственный университет 

 

Периодичность издания:  
4 номера в год 

 

http://vseup.ru/page/journal 

e-mail: burovschool@mail.ru 

Тел.: 8 (3022) 45-65-66 

 

 

Все материалы, 

опубликованные в 

электронном научном 

журнале «ВЕСТНИК-

ЭКОНОМИСТ ЗАБГУ», 

являются авторскими и 

защищены авторскими 

правами.  

 

Перевод материалов и их 

переиздание в любой форме, 

включая электронную, 

возможны только с 

письменного раз решения 

редакционной коллегии. 

 

Мнение редакции не всегда 

совпадает с мнением 

авторов. Качество 

иллюстраций 

соответствует качеству 

представленных оригиналов 
 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 
 

Иванов С.А. – главный редактор, д.т.н., 

профессор, ректор ЗабГУ; 

Буров В.Ю. – зам. гл. редактора, к.э.н., 

доцент, директор ВШЭУиП; 

Каминская С.В. – ответственный редактор, 

к.геогр.н., доцент 

Казаченко Л.Д. – научный редактор, к.э.н., 

профессор 

Масалов П.В. – технический редактор. 

 

Члены редакционной коллегии: 

Гонин В.Н. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

ЭиБУ ЗабГУ; 

Казарян И.Р. – к.полит.н., доцент, зав. 

кафедрой УП ЗабГУ; 

Мага А.А.  – к.полит.н., доцент 

Сапожникова Т.И. – к.соц.н., доцент 

Ханчук Н.Н.  – к.истор.н., доцент 

 

Редакционный совет 
Председатель совета: Иванов С.А. – гл. 

редактор, д.т.н., профессор, ректор ЗабГУ; 

Члены редакционного совета: 

Атанов Н.И. д.э.н., проф.,  г. Улан-Удэ 

Вигандт Л.С., д.э.н., проф., г. Чита 

Вылкова Е.С., д.э.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

Гармаев Ю.П., д.юр.н., проф. г. Улан-Удэ 

Дондоков З.Б-Д, д.э.н., проф., г. Улан-Удэ 

Дондокова Е.Б., д.э.н., проф., г. Улан-Удэ 

Ермакова Е.А., д.э.н., профессор, г.Саратов 

Исправников В.О., д.э.н., проф., г. Москва 

Латкин А.П. , д.э.н., проф., г. Владивосток 

Орлов А.В., д.э.н., проф., г. Москва 

Потаев В.С., д.э.н., проф., г. Улан-Удэ 

Разумовская М.И., д.э.н., проф., г. Хабаровск 

Рогов В.Ю.,  д.э.н., проф., г. Иркутск 

  
  
  
  

В
Е

С
Т

Н
И

К
-Э

К
О

Н
О

М
И

С
Т

 З
А

Б
Г

У
  

2
0
1
6
 №

1
2
  

  
(э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
ау

ч
н

ы
й

  
ж

у
р

н
ал

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

) 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 4 

Винокурцева Е.А. 

Обзор научных школ в развитии экономики труда …………………………… 

 

4 

Мага А.А. 

Эволюция понятийно-категориального аппарата экологических, 

социальных и управленческих факторов в инвестиционном процессе……… 

 

 

12 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 24 

Лонцих Н.П. 

Publicrelations как инструмент регулирования в системе социально-

экономических отношений ……………………………………........................... 

 

 

24 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 36 

Вахобов А.А., Мамаджанова Н.А. 

Некоторые вопросы формирования инвестиционного потенциала региона 

посредством малого и среднего бизнеса (на примере Согдийской области)… 

 

 

36 

Буров В.Ю. 

Особенности влияния государства на экономическую деятельность 

субъектов малого предпринимательства в современной России…………… 

 

 

45 

Абдукодиров Х.А.,Вахобова М.А. 

Налоговое бремя в малом и среднем предпринимательстве (на примере 

Республики Таджикистан)……………………………………………………… 

 

 

59 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 69 

Каратаева В.А. 

Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности 

республики Саха (Якутия) в современных 

условиях……………………................................. 

 

 

69 

РЕГИОНАЛЬНОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 77 

Корнеев Д.Г. 

Региональные экономические проблемы функционирования топливно-

энергетического комплекса……...………………………………………………. 

 

 

77 

ФИЛОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 85 

Павлова Л.П. 

Зависимость аудирования от темпа предъявляемых на слух иноязычных 

речевых сообщений……………………………………………………................ 

 

 

85 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ТРИБУНА 99 

Кычкин П.П, Давыдова В.Я. 

Особенности молодежных неформальных групп г. 

Якутск...………………….. 

 

99 

Козлова Е.А. 

Программно-целевой метод в управлении системой профориентации 

муниципальных образований...………………………………………………… 

 

 

105 

Хлюстов В.В., Козлова Е.А. Сапожникова Т.И. 

Разработка некоторых компонентов методологических основ проектного 

управления: методы и инструменты…………………………………………… 

 

 

112 

 

 

 

 

  
  
  
  

В
Е

С
Т

Н
И

К
-Э

К
О

Н
О

М
И

С
Т

 З
А

Б
Г

У
  

2
0
1
6
 №

1
2
  

  
(э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
ау

ч
н

ы
й

  
ж

у
р

н
ал

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

) 



4 

 

 

 

 

 

 

 

Винокурцева Е.А., 

экономист-бухгалтер 

ГУСО ЦПППН «Доверие»  Забайкальского края 

г. Чита 

 

ОБЗОР НАУЧНЫХ ШКОЛ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ТРУДА 

_____________________________________________________________ 

 

В данной статье проведен обзор научных теорий в развитии науки 

«экономика труда». Перечислены работы и программы, составленные 

различными учеными при изучении систем научной организации труда. 

В результате проведенного исследования автором высказаны точки 

зрения по преимуществам и недостаткам в существовавших теориях 

экономики  труда.  

Ключевые слова: научная школа, научная теория, экономика 

труда, научная организация труда 

 

 

Vinokurtseva E.A., 

economist and accountant  

Gusau TSPPPN "Trust" Trans-Baikal Territory, 

Chita 

 

A REVIEW OF THE SCIENTIFIC SCHOOLS IN THE DEVELOPMENT 

OF LABOR ECONOMICS 

_____________________________________________________________ 

 

In this article we review scientific theories in the development of 

science "Economics of labor". There are projects and programmes, compiled 
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by various scholars in the study of systems of scientific organization of labor. 

As a result of this study the author the views expressed on the strengths and 

weaknesses in existing theories of labor Economics.  

Keywords: scientific school, scientific theory, labor Economics, 

scientific organization of labor 

 

В проводимом исследовании автор рассматривает развитие 

научной мысли при возникновении и развитии наук о труде. Цель 

проводимого исследования – провести анализ теорий и школ в развитии 

экономики труда и выразить свою точку зрения по усовершенствованию 

изучения трудовых проблем в настоящее время.  Объект исследования – 

экономика труда как научная дисциплина. 

Экономика труда как наука изучает социально-экономические 

отношения, складывающиеся в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления рабочей силы, обеспечения условий для 

производительного труда и его охраны [4, с. 7-8]. 

Возникновение науки о труде ученые связывают с развитием 

дальневосточных цивилизаций. В дошедших до нашего времени 

древнейших документах найдено подтверждение тому, что в Египте, 

Месопотамии, Вавилоне происходило отделение умственного труда от 

физического, формирование профессионально-квалификационной 

структуры общества, рабочая сила распределялась по видам и сферам 

деятельности [4, с. 11]. 

Кроме того, установлено, что рабский труд организовывался 

посредством установления норм выработки, которые сознательно (со 

стороны рабов) недовыполнялись. Таким образом, подтверждалась 

ведущая роль человеческого фактора в системе организации труда.  

Платон первым установил «закон гармоничного разнообразия», 

суть которого заключалась в том, что источником и движущей силой 

развития общества являются разнообразные человеческие потребности. 
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Именно разнообразию потребностей людей, которые имеют свойство 

преумножаться, соответствует разнообразие способностей человека к 

труду и разнообразие самих видов труда. [4, с. 11]. 

Так называемый классический период развития наук о труде 

относится к трудам родоначальников классической политической 

экономии Уильяма Пети и Адама Смита [7]. В работе А. Смита 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» развивается 

теория трудовой стоимости, введены понятия «просто труд» и «труд» 

вообще [5; 6]. 

Представители французской социологической школы Шарль 

Фурье, Клод Анри де Сен-Симон и позже Огюст Конт и Эмиль 

Дюркгейм продолжили исследование проблем труда. Обобщая их 

достижения, можно выделить основные общие черты: 

1.Приоритет коллективного труда над индивидуальным; 

2.Основной критерий развития общества – удовлетворение 

важнейших жизненных потребностей людей. 

Принцип перемены труда рассматривался Ш. Фурье как 

компенсация за рутинный, узкоспециализированный труд; как способ 

сохранить у человека заинтересованность в работе. Именно Ш. Фурье 

впервые выдвинул идею о превращении труда в первую жизненную 

потребность о необходимости стирания различий между умственным и 

физическим трудом. 

Основоположником научной системы организации труда по праву 

считается Фредерик Уинслоу Тейлор. Теория организации труда, 

названная тейлоризмом, представляет собой совокупность методов 

организации и нормирования труда, управления производственным 

процессом, а также процессами подбора, расстановки и оплаты рабочей 

силы. 

 Основой повышения эффективности производства он считал 

стимулирование индивидуального труда, придавая большое значение 
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личной заинтересованности работника в экономической выгоде. 

Большое внимание при разработке системы стимулирования труда, 

мероприятий по укреплению дисциплины труда, подборе рабочих для 

выполнения каждого вида труда он уделял индивидуальным 

особенностям личности работника. 

Система научной организации труда Тейлора предусматривала 

детальное исследование трудовых процессов, установление жесткого 

регламента их выполнения, подбор и специальную тренировку рабочих 

для выполнения различных работ при высоких темпах труда. Рабочих, 

не выдерживающих высоких темпов труда, либо переводили на другие 

работы, либо увольняли [4, с. 12]. 

Основные положения своей системы научной организации труда 

Тейлор изложил в работах «Управление фабрикой» и «Основы научного 

управления предприятием», опубликованных в 20 веке. 

Заметное место в изучении вопросов социологии и организации 

труда занимают А. Файоль и Г. Эмерсон. А.Файоль считается «отцом 

научного менеджмента», он был первым, кто разработал полную теорию 

социального менеджмента, его функции и принципы. Г. Эмерсон 

сформулировал 12 принципов производительности труда, перечислю 

некоторые из них: 

- нормализация условий труда; 

- вознаграждение за труд; 

- быстрый, надежный, полный и постоянный учет; 

- справедливое отношение к персоналу; 

- отчетливо поставленные цели как исходный путь управления 

коллективом; 

- письменные и стандартные инструкции. 

В начале 20 века на основе тейлоризма возникло новое, для того 

времени, движение – фордизм, основателем которого явился Г. Форд-
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старший, основоположник американской машиностроительной 

индустрии [4, с. 13]. 

Внедренная на его предприятии система организации труда 

предполагала, что работник, занятый на конвейере, выполнял одно или 

два простых движения доведенных до автоматизма и не требующих 

специальной подготовки. В результате возросла производительность 

труда, продажная цена продукции снизилась более чем втрое, а 

среднедневная заработная плата рабочих увеличилась вдвое. 

Наряду с этим Г. Форд утверждал, что если удастся решить 

проблему человеческих отношений на производстве, то в ближайшем 

будущем можно достигнуть такого же прогресса в снижении издержек 

производства, который достигнут путем развития массового 

производства. 

Усовершенствование и усложнение техники и технологии 

потребовали нового квалифицированного работника, умеющего 

принимать самостоятельные решения. Предъявляемые требования 

повлекли за собой множество экспериментов, результатом которых 

стало развитие «теории человеческих отношений», основоположником 

которой стал Элтон Мэйо. 

В основу «теории человеческих отношений» Э. Мэйо положил 

следующие принципы, способствующие социальной стабильности 

общества и удовлетворенности индивида своей работой: 

   - человек представляет собой «социальное животное», 

ориентированное и включенное в контекст группового поведения; 

- жесткая иерархия подчиненности и бюрократическая 

организация несовместимы с природой человека и его свободой;  

- руководители промышленности должны ориентироваться в 

большей степени на людей, чем на продукцию; 

- необходима замена индивидуального вознаграждения 

групповым; 
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- улучшение отношений между предпринимателями и 

работниками [4, с. 14]. 

«Теория человеческих отношений» положила начало разработки 

многочисленных теорий мотивации трудового поведения такими 

учеными как, А. Маслоу (теория иерархии потребностей); Ф. Герцберга 

(двухфакторная теория мотивации) [3]; Д. МакГрегора (теория «Х» и 

«У»). 

В отечественной науке экономика труда традиционно 

рассматривалась как конкретно-историческая дисциплина. А.К. Гастев 

разработал методику подготовки рабочих кадров для предприятий 

промышленности, основные положения которой представлены в книгах 

«Как надо работать» [1; 2]. 

С.Г. Струмилин в своей работе «Проблемы экономики труда» 

рассматривал вопросы производительности труда, заработной платы, 

методологии баланса труда, бюджета рабочего времени, классификации 

труда, формирования трудовых доходов и уровня жизни [8]. 

В результате проведенной аналитики научных подходов в 

развитии экономики труда на протяжении длительного периода времени 

различными школами автором сформулированы выводы, а также 

высказаны достоинства и недостатки в существовавших теориях: 

1. Существенным звеном в трудовой деятельности как 

индивидуальной и коллективной является мотивация работника в 

выполнении задач. Под мотивом в выполнении производственных задач 

может выступать достойная заработная плата, благоприятные условия 

труда, перспектива карьерного роста. Также неотъемлемой частью 

является повышение оплаты труда персонала, в том числе ежегодная 

индексация тарифа (должностного оклада) на процент инфляции в 

государстве. 

2. В теории тейлоризма, по нашему мнению, недостатками 

являются положения, предусматривающие высокие темпы труда и 
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увольнение рабочего при несоответствии поставленным задачам и 

объемам производства. В этой теории при указанном критерии не 

учитывалось физическое и физиологическое состояние рабочего при 

выполнении объема производства, т.е. предусматривалась работа с 

целью выработки наибольшего объема работы (продукции) во вред 

здоровью работников предприятия. 

3. В теории фордизма, считаем, что преимуществом является 

положение о том, что работник мог приступить к выполнению работы, 

не имея специального образования, так как все задачи были 

однотипными и не требовали больших затрат физического труда. 

Недостатком данной теории является то, что работник становился 

«придатком машины (оборудования)», труд стал однообразным и 

малосодержательным, не требовалось повышать квалификацию рабочих, 

инициатива при выполнении производственных задач не поощрялась, 

таким образом, работник терял мотивацию в выполняемой работе. 

При рассмотрении остальных теорий в развитии экономики труда 

можно сказать, что разработанные программы и труды полностью 

удовлетворяли потребности работника и интересы работодателя. 

Основой трудовой деятельности являются человеческие потребности, 

которые являются стимулом и подталкивают человека к выполнению 

трудовой функции. В свою очередь работодатель удовлетворяет свои 

интересы по созданию продукции, работ, услуг путем найма (приема) 

человеческого капитала для выполнения необходимых задач. 

В заключение проведенного исследования следует отметить, что в 

настоящее время интерес к исследованию трудовых проблем связан с 

реформированием рыночных отношений, недостатком рабочих мест, 

высоким уровнем безработицы населения, невыполнением заданного 

уровня производительности труда по всем отраслям экономики, 

созданием программ по улучшению функционирования массового 

производства. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

Статья посвящена вопросам происхождения и развития 

понятийно-категориального аппарата устойчивого инвестирования в 

целом и ЭСУ инвестирования в частности. В статье представлены 

авторские варианты перевода базовых терминов устойчивого 

инвестирования. Показано историческое развитие понятий этичного 

инвестирования, социально-ответственного инвестирования, 

корпоративной социальной ответственности и ЭСУ инвестирования, а 

также методов оценки их влияния на эффективность деятельности 

корпораций.  

Ключевые слова: ЭСУ инвестирование, социально ответственное 

инвестирование, корпоративная социальная ответственность, 

устойчивое инвестирование, доходность инвестиций, корпоративное 

управление. 

 

Maga A. A., 

Phd, assistant professor, department of North-American studies, TbSU 

 

EVOLUTION OF ESG INVESTING TERMINOLOGY 

 

The article deals with the issue of the appearance and evolution of new 

terminology in the investment process – ESG investing, as a part of 

sustainable investing. We examine the evolution of sustainable investing key 

terms, such as ethical investing, socially responsible investing, corporate 

social responsibility and ESG factors altogether with their effects on corporate 
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performance. The article also is one of the first and comprehensive attempts 

to translate the SI key terminology into the Russian language. 

Key words:  ESG investing, socially responsible investing, corporate 

social responsibility, sustainable investing, return on investment, corporate 

governance. 

 

 

Введение 

Начало 21 века ознаменовалось появлением такого нового 

инвестиционного инструмента, широко используемого в настоящее 

время акционерными обществами (корпорациями) для улучшения 

экономических показателей инвестиционного портфеля, как ЭСУ – учет 

экологических, социальных и управленческих факторов в 

инвестировании. Данный инструмент применяется в процессе 

корпоративного вовлечения, процесса, объединяющего в себе все виды 

действий, совершаемых акционерами (преимущественно крупными) для 

внесения изменений в деятельность компании от частных переговоров 

до вынесения вопросов на голосование в ходе ежегодного собрания 

акционеров [2, c. 1]. И если ранее ЭСУ воспринималось как 

вспомогательное направление деятельности корпорации, то в свете 

полученных в XXI веке доказательств вопросы ЭСУ и ответственного 

инвестирования ложатся полностью в зону ответственности финансовых 

менеджментов компаний. Кроме того, в ситуации, когда общественные 

институты не справляются с некоторыми вопросами, связанными с 

элементами устойчивого развития и социально-отвественного 

поведения, именно корпорации и крупные (институциональные) 

инвесторы могут взять на себя роль гаранта устойчивого развития 

общества. 

Актуальность темы данной работы обусловлена растущей 

значимостью участия крупных корпораций в жизни общества в качестве 
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гаранта социальной стабильности и устойчивого развития, сопряженной 

с крайней скудностью теоретической базы ответственного 

инвестирования и ЭСУ-факторов, в частности в российской 

экономической науке.  

 Эволюция понятий  

ЭСУ в отличие от социально-ответвтенного инвестирования, 

направления появившегося ранее и подразумевающего инвестиционное 

поведение с учетом социально-отвественных этических императивов 

[14], мотивировано чисто экономическими императивами и является 

средством риск-менеджмента, учитывающим вероятное влияния 

экологических, социальных и управленческих факторов на результаты 

финансовой деятельности компаний. 

ЭСУ относится к научной области устойчивого развития, а именно 

так называемого устойчивого инвестирования (Sustainable Investing). 

Само явление устойчивого инвестирования зародилось уже 1500-х гг, в 

то время как термин появился намного позже, только XX веке. В 

эволюционной цепочке терминологического аппарата устойчивого 

инвестирования первый этап, начало которого относят к 16 веку, был 

отмечен преобладанием понятия этичного инвестирования (Ethical 

investing), относившегося к учету этических или религиозных факторов 

при выборе объекта инвестирования, такая практика была направлена на 

отсев объектов, не отвечающих этическим или религиозным 

требованиям инвестора (исключающий отбор). Применялась так 

называемая ценностно-ориентированная методика отбора объектов 

инвестирования (values-driven screening). Принципы этичного 

инвестирования были документированы впервые только в 1970-х гг с 

основанием первого фонда этичного инвестирования Pax World Fund и 

Салливанских Принципов1. 

                                                 
1 Салливанские Принципы – это общее названия двух первых корпоративных кодексов поведения, 

составленных Леоном Салливаном, с целью популяризации социально-ответственного инвестирования. 
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Только в середине XX века появляется понятие социально-

ответственного инвестирования (Socially Responsible Investment, SRI), 

зародившееся как подвид этичного инвестирования, также 

упоминающееся в литературе как ранее социально-ответственное 

инвестирование (СОИ). На раннем этапе, до 1990-х гг., СОИ применяло 

методику ценностно-ориентированного исключающего отбора, и в 

основном фокусировалось на социальных, этических и экологических 

аспектах деятельности корпораций. В этот же период появляется 

понятие устойчивости (sustainability) компаний, впервые 

сформулированное в 1987 г в отчете Коммиссии Брунланда2 как 

концепция удовлетворения нужд общества в текущий период времени 

без подвергания опасности способность будущих поколений 

удовлетворять их нужды; концепция охватывает сферы социального 

благополучия, защиты окружающей среды, эффективного 

использования природных ресурсов и экономического благосостояния. 

В 1992 г в Рио де Жанейро конференция ООН по окружающей среде и 

развитию, которая упрочила позиции новой концепции. 

Новейший этап СОИ начался в начале 1900х гг и длится по 

настоящее время, от раннего этапа он отличается в первую очередь 

применением, наряду с исключающим отбором, метода инклюзивного 

или позитивного отбора объектов инвестирования – отбор по риску и 

доходу, это новый подход к инвестированию, включающий 

нетрадиционные критерии оценки поведения эмитента ценных бумаг. 

При этом обладатели портфелей инвестиций склонны отдавать 

предпочтение акциям тех компаний, которые занимают высокие строчки 

в рейтингах по таким критериям, включающим ЭСУ и вопросы этики. 

Появляется концепция тройного критерия (Triple bottom line, TBL или 

3BL) – концепция выстраивания бизнеса, согласно которой 

предприниматели и менеджеры должны принимать в расчет не только 

                                                 
2 Отчет Мировой Коммиссии по Экологии и Развитию под руководством Г.Х. Брунланда  
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финансовые показатели, но также социальные и экологические 

результаты деятельности компании [18], сформулированная Дж. 

Элкингтоном в 1998 г. [9]. 

Начало XXI века ознаменовало появление нового направления 

СОИ, возникла необходимость включения в концепцию управленческих 

факторов. Появляется острый интерес инвесторов к важности 

эффективного корпоративного управления в страховании риска и 

повышения доходности корпораций.  В 1998 г выходит знаменитый 

отчет Московитца «100 лучших компаний для работы», в котором 

утверждается, что эффективное корпоративное управление увеличивает 

производительность труда, ведет к повышению доходности и 

улучшению кадровой политики менеджмента [4].  

Корпоративное управление (Corporate Governance) определяется 

как набор процедур и процессов, по которым происходит управление 

корпорацией. Корпоративное управление определяет распределение 

прав и обязанностей между различными участниками организации, 

такими как совет директоров, менеджмент, акционеры и иные 

заинтересованные лица, и описывает процесс принятии решений в 

корпорации [12]. Крупные институциональные инвесторы, которых 

стали называть универсальными инвесторами (Universal Owners) были 

крайне заинтересованы в нефинансовых аспектах деятельности 

корпораций. Которые они кроме прочего связывали с эффективностью 

рыночных экономик в целом. 

Таким образом,  появилась необходимость объединения 

экологических, социальных и управленческих факторов в единый 

подход, которая была реализована в 2003 г, когда Финансовая 

Инициатива Программы ООН по Окружающей Среде (UNEP FI) 

сформировала Рабочую Группу по Управлению Активами (Asset 

Management Working Group) для изучения финансовой материализации 

эффектов ЭСУ в оценке ценных бумаг, в отчете которой и был 
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сформулирован термин ЭСУ и впервые доказано влияние этих факторов 

на положительные изменения рыночной стоимости акционерного 

капитала в долгосрочном периоде [17].  

Позднее в 2006 г ООН были запущены Принципы Ответственного 

Инвестирования (Principles for Responsible Investing) [13], в которых 

появился новый термин ответственное инвестирование (ОИ)3 и 

обновлено определение ЭСУ факторов в инвестировании.  

Терминологический аппарат устойчивого инвестирования был 

собран воедино в 2007 г в знаменитом докладе корпорации Мерсер 

«Язык ответственного инвестирования: руководство по ключевым 

терминам и организациям» [12], в котором содержится следующее 

определение ЭСУ, актуальное на данный момент: 

ЭСУ – термин, возникший глобально для описания экологических, 

социальных и управленческих вопросов, на которые инвесторы 

обращают пристальное внимание в контексте корпоративного 

поведения. Не существует точного перечня факторов, относящихся к 

ЭСУ, но, как правило, они охватывают одну или несколько из 

следующих характеристик:  

- факторы, которые обычно считались нефинансовыми или 

нематериальными; 

- факторы, относящиеся к средне или долгосрочному периоду; 

- качественные цели, которые непосредственно не переводятся в 

материальное исчисление; 

- внешние факторы, не учитываемые рыночными механизмами; 

- изменяющаяся правовая или политическая среда; 

- закономерности, возникающие в логистической цепочке 

компаний; 

- общественно-социальные вопросы. 

                                                 
3 Responsible Investing (RI) 
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ЭСУ инвестирование использует принципиально новый подход к 

отбору объектов инвестирования, так называемый подход Лучший-в-

своем-классе (Best-in-Class Approach), который обращает 

первостепенное внимание на компании, которые исторически 

показывали лучшие результаты в своем секторе в вопросах защиты 

окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного 

управления, этот подход включает методы исключающего  отбора, 

позитивного отбора и «портфельного наклона» (Portfolio Tilt). 

Все вышеперечисленные вопросы относятся к сфере устойчивого 

инвестирования, которая в 2012 г была определена следующим образом: 

устойчивое инвестирование – это форма инвестирования, включающая 

все формы социально ответственного инвестирования, включая ЭСУ 

инвестирование [10].  

Эволюция представлений об эффекте устойчивого 

инвестирования 

Первоначально анализ в области ЭСУ инвестирования был 

направлен на изучение влияния трех факторов по отдельности. В 

качестве основного показателя, характеризующего влияние данных 

факторов на результативность деятельности предприятия был принят 

показатель рыночной стоимости фирмы (market value), представленный 

динамикой курсов ценных бумаг корпораций. Было установлено, что 

балансовая стоимость активов составляет только 20-25 % рыночной 

стоимости компании, остальная часть стоимости представлена 

нематериальными активами [5, с. 3]. В последующих исследованиях 

были доказаны факты влияния социально-ответственного поведения 

инвестора на сверхнормативную доходность ценных бумаг [16], 

механизмов корпоративного управления на рост рыночной стоимости 

компании [11], а в 2000 г. в свет вышла работа, доказывающая 

корреляцию между соблюдением экологических стандартов и рыночной 

ценой фирмы [8]. 
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К настоящему времени научная литература изобилует 

доказательствами позитивной корреляции между ЭСУ-

ориентированным инвестированием и сверхнормативными доходами по 

инвестициям [10, 15]. 

При оценке эффекта той или иной формы устойчивого 

инвестирования, как правило, рассматривают взаимосвязь проявлений 

корпоративной социальной ответственности, социально-ответственного 

инвестирования или ЭСУ инвестирования с такими показателями как 

стоимость капитала (как универсальный показатель финансовой 

устойчивости), финансовые результаты деятельности компании 

(рыночные или бухгалтерские) и доходность инвестиций по фондам-

инвесторам таких компаний. 

Исторически изучение вопросов устойчивого инвестирования и 

впоследствии ЭСУ инвестирования, началось в 1950-х гг с понятия 

корпоративная социальная ответственность (corporate Social 

Responsibility, CSR), введенного Г. Боуэном, которое он определил, как 

долг предпринимателя действовать в соответствие с интересами и 

ценностями общества [3].  Позднее в 1960-х гг Дэвис приходит к 

выводу, что социально ответственное поведение может привести к 

положительному экономическому эффекту для компании в 

долгосрочной перспективе [6]. В 1970-е гг. развитие понятия 

корпоративной социальной ответственности продолжается и 

укрепляется убеждение, что компании должны в первую очередь 

служить нуждам общества, появляется термин заинтересованное лицо 

(stakeholder) в корпорации, наряду с акционерами и менеджментом к 

заинтересованным лица стали относить общество, покупателей и 

институты власти. В 1980-е гг. выходит в свет труд Р.Э. Фримана 

«Стратегический менеджмент: взгляд со стороны заинтересованных 

лиц» [10], который положил начало теории заинтересованных лиц. 

Благодаря появлении такого подхода общественные институты 
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получают более широкий доступ к корпоративной информации, 

появляются требования прозрачности не только бухгалтерских 

финансовых данных, но и данных о нефинансовой деятельности 

корпораций. Появляются академические труды изучающие влияние 

корпоративной социальной ответственности на финансовые результаты 

и доходность акций.  

Впоследствии появляется разделение факторов социальной 

ответственности на экологические, социальные и управленческие, 

обусловленное не различием факторов, а именно разной степенью их 

влияния на три базовых показателя: стоимость капитала, финансовые 

результаты и доходность инвестиций.  

Комплексное исследование работ посвященных устойчивому 

инвестированию, проведенное в 2012 г Дойче Банком, показывает 

следующие результаты [10, с. 8]: 

Подавляющее большинство научных трудов подтверждает 

относительно безрисковое положение компаний, занимающих высокие 

позиции в рейтингах по КСО и ЭСУ, они более финансово устойчивы. 

Большинство компаний с хорошими показателями по ЭСУ более 

успешны на рынке, то есть имеют лучшие финансовые результаты как с 

точки зрения рыночных показателей (ценные бумаги), так и по 

бухгалтерским меркам. Положительный эффект проявляется в 

среднесрочном (3-5 лет) и долгосрочном периоде (5-10 лет). 

Также в отчете Дойче Банка указывается, что по результатам 

анализа более 100 исследований в области устойчивого инвестирования 

наиболее значимым фактором признается управленческий (У), за ним по 

значимости следуют экологический (Э) и социальный (С). Анализ 

эффективности социально ответственных инвестиционных фондов 

показывает, однако, неубедительные результаты, то есть согласно 88% 

источников их доходность низкая или колеблется, однако в то же время 

фонды не показали убытков [10, с.5].  
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Таким образом, мы видим высокую значимость корпоративного 

поведения, связанного с устойчивым инвестированием в целом и ЭСУ в 

частности.  

Однако кроме повышения корпоративных доходов и доходов 

инвесторов ЭСУ также обращается к удовлетворению нужд общества. 

Корпорации, таким образом, могут взять на себя решение многих 

проблем, с которыми не справляется правительство, особенно это 

актуально для развивающихся рынков. Вопрос конечного социального 

эффекта инвестиционного поведения корпораций с учетом ЭС 

инвестирования для географически локализованных образований не 

снискал большой популярности в научных трудах современности, 

однако очевидно, что эффекты проявляются в основном через 

благотворительную деятельность социально-отвественных 

инвестиционных фондов, и ЭСУ-ориентированных инвестиционных 

фондов. 

Очевидно, что вопросы устойчивого инвестирования в целом и 

ЭСУ инвестирования в частности требуют более глубокого 

рассмотрения, в том числе и на примере Российской экономики.  В 

Российской экономической науке данное направление сейчас 

практически не рассматривается, терминологический и понятийный 

аппарат не разработан, и данная работа является попыткой его 

систематизировать через проведение обзора основных англоязычных 

источников терминологии в сфере устойчивого инвестирования в целом, 

и экологических, социальных и управленческих факторов в 

инвестиционном процессе в частности.   

Список литературы 

1. Bauer, R., & Hann, D. (2010). Corporate Environmental 

Management and Credit Risk. SSRN Electronic Journal, 1–44. 

http://doi.org/10.2139/ssrn.1660470 

  
  
  
  

В
Е

С
Т

Н
И

К
-Э

К
О

Н
О

М
И

С
Т

 З
А

Б
Г

У
  

2
0
1
6

 №
1
2
  

  
(э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
ау

ч
н

ы
й

  
ж

у
р

н
ал

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

) 



22 

 

2. Bauer, R., Clark, G. L., & Viehs, M. (2013). The Geography of 

Shareholder Engagement : Evidence from a Large British Institutional 

Investor *, 1–53. 

3. Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the 

Businessman. New York: Harper and Row  

4. Cable News Network. A Time Warner Company. (2013). 

Fortune | 100 Best Companies to Work for: Google. Retrieved from 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/best-

companies/2013/snapshots/1.html?iid=bc_sp_list 

5. Clark, G. L., & Salo, J. (2008). Corporate Governance and 

Environmental Risk Management: A Quantitative Analysis of “New 

Paradigm” Firms. Pensions at Work: Socially Responsible Investment of 

Union-Based Pension Funds, (February). Retrieved from 

http://www.ouce.ox.ac.uk/research/spaces/wpapers/wpg06-05.html 

6. Davies Keith (1960), “Can Business Afford to Ignore Social 

Responsibilities?” California Management Review, 2 (Spring), 70-76. 

7. Derwall, J., & Horst, J. Ter. (2010). A Tale of Values- Values -

Driven and Profit, 1–14. 

8. Dowell, G., Hart, S., & Yeung, B. (2000). Do Corporate Global 

Environmental Standards Create or Destroy Market Value? Management 

Science, 46(February), 1059–1074. 

http://doi.org/10.1287/mnsc.46.8.1059.12030 

9. Elkington, J. (1997). Cannibals with forks. The Triple Bottom 

Line of 21st Century, (April), 1–16. 

http://doi.org/http://doi.wiley.com/10.1002/tqem.3310080106 

10. Fulton, M., Kahn, B. M., & Sharples, C. (2012). Sustainable 

Investing: Establishing Long-Term Value and Performance, (June), 1–72. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222740 

11. Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., 2003. Corporate governance 

and equity prices. Quarterly Journal of Economics 118, 107–155. 

  
  
  
  

В
Е

С
Т

Н
И

К
-Э

К
О

Н
О

М
И

С
Т

 З
А

Б
Г

У
  

2
0
1
6

 №
1
2
  

  
(э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
ау

ч
н

ы
й

  
ж

у
р

н
ал

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

) 



23 

 

12. Mercer. (2007). The language of responsible investment: An 

industry guide to key terms and organizations. 

13. OECD. (2007). The UN Principles for Responsible Investment 

and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Complementarities 

and Distinctive Contributions, (June), 1–12. 

14. Probus Sigma. (2015). ESG as an Investment Tool. Retrieved 

from http://www.probus-sigma.com/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/ESG-As-an-Investment-Tool.pdf 

15. Reading, R., & Hart, S. (1993). Annotated Bibliography on “ 

The Relevance of ESG Issues from the Standpoint of Large Institutional 

Investors : A Specific Focus on Emerging Markets .,” (pg 5), 1–44. 

16. SPARKES, R. & COWTON, C. J. 2004. The maturing of 

socially responsible investment: a review of the developing link corporate 

social responsibility. Journal of Business Ethics, 52, 45-97. 

17. UNEP Financial Initiative. (2004). The Materiality of Social, 

Environmental and Corporate Governance Issues to Equity Pricing, 54. 

Retrieved from http://www.businessinsociety.eu/resources/2957 

18. Wikipedia  

Результаты  

Заключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

В
Е

С
Т

Н
И

К
-Э

К
О

Н
О

М
И

С
Т

 З
А

Б
Г

У
  

2
0
1
6

 №
1
2
  

  
(э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
ау

ч
н

ы
й

  
ж

у
р

н
ал

) 
  
h

tt
p

:/
/v

se
u

p
.r

u
) 



24 

 

 

 

 

 

 

Лонцих Н.П., 

 канд. пед. наук, доцент кафедры управления качеством и механики  

Иркутского национального исследовательского технического 

университета, г. Иркутск 

 

PUBLICRELATIONS КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье изложен систематический подход, определяющий связь 

аспектов управления персоналом с требованиями стандарта социальной 

ответственности SA 8000 (SocialAccountability 8000). Показано, что 

область распространения стандарта ориентирована на удостоверение 

способности предприятия или организации оценивать последствия 

своей. Показано, что важное место PublicRelations (PR) в управлении 

внутрифирменными коммуникациями обусловлено тем, что усилия PR 

необходимы для поддержки самой системы менеджмента. Обосновано, 

что социально-психологические аспекты управления персоналом 

являются составляющей стратегического менеджмента и определены 

положениями стандарта ИСО 9004.   

Ключевые слова: управления персоналом; стандарт социальной 

ответственности SA 8000 (SocialAccountability 8000); PublicRelations 

(PR); всеобщий менеджмент качества (TQM); инструмент регулирования 

в системе социально- экономических отношений. 
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Lontsikh N. 

PUBLIC RELATIONS AS A TOOL TO REGULATE THE SYSTEM 

OF SOCIAL AND ECO NOMIC RELATIONS 

 

 

The article describes a systematic approach that defines the 

communication aspects of personnel management with the requirements of 

the social responsibility of the SA 8000 (Social Accountability 8000). It has 

been shown that the scope of the standard license capacity is focused on the 

company or organization to assess its implications. t is shown that an 

important Public Relations (PR) in the management of internal company 

communications due to the fact that the PR efforts are needed to support 

management of the system. It is proved that the social and psychological 

aspects of personnel management are part of strategic management. 

Keywords: human resource management; social responsibility standard 

SA 8000 (Social Accountability 8000); Public Relations (PR); Total quality 

management (TQM); regulatory tool in the socio- economic relations. 

 

 

1. Public Relations и управление персоналом 

Важное место Public Relations (PR) в системе социально- 

экономических отношений и в управлении внутрифирменными 

коммуникациями обусловлено и тем, что усилия PR необходимы для 

поддержки самой системы менеджмента. Это заключается, во-первых, в 

работе с персоналом, а во-вторых, в работе с руководством. 

В работе с персоналом служба PR выполняет следующие 

функции: 

- на основе исследования проблем коллектива консультирует 

руководство и принимает участие в управлении с целью создания 
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гармоничных, доверительных и взаимовыгодных отношений между 

руководством и персоналом организации; 

- разрабатывает систему информированности сотрудников на 

разных уровнях; 

- организует подготовку внутренних публикаций для сотрудников; 

- отслеживает и способствует разрешению конфликтных ситуаций 

в организации; 

- изучает и поддерживает чувство удовлетворения служащих от 

работы; 

- организует корпоративные развлечения – программы отдыха для 

сотрудников и членов их семей с целью большего сплочения коллектива; 

- подготавливает и организует вручение премий и наград – 

материальные и моральные поощрения играют неоценимую роль во 

внутрифирменных отношениях; следует отметить, что стоимость 

подарка или размер премии не играют доминирующей роли; главным 

является признание руководством заслуг сотрудника и внимание, 

которое при этом оказывается. 

Основные современные стандарты менеджмента основаны на 

базовом стандарте ISO 9000 семейства стандартов, разработанных 

Техническим комитетом 176 (ТК 176) Международной организации по 

стандартизации ISO. В основе стандартов лежат идеи, принципы и 

положения теории всеобщего менеджмента качества (TQM) [3]. 

Один из этого семейства стандартов –- Стандарт социальной 

ответственности SA 8000 (Social Accountability 8000) – стандарт для 

удостоверения способности предприятия или организации оценивать 

последствия своей деятельности в социальном аспекте. Первая версия 

стандарта SA 8000 была разработана Агентством по аккредитации 

Совета по экономическим приоритетам (Councilon Economic Priorities 

Accreditation Agency – CEPAA) и введена в действие в октябре 1997 г. 

Второе издание стандарта SA 8000 введено в 2001 г. [4]. 
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В основу этого международного стандарта заложены несколько 

конвенций ООН по правам ребенка, Международной организации труда 

и Декларации прав человека. Этот стандарт разработан и внедрен 

компанией Social Accountability International, задача которой состоит в 

защите прав человека, и в частности, работников, во всем мире. Цель 

создания стандарта SA 8000:2008 заключается в улучшении условий 

труда и уровня жизни персонала предприятий. Он находит свое 

применение и в развивающихся странах, и в индустриально развитых 

странах; как на малых, так и на крупных предприятий, а также в 

общественных организациях. Стандарт SA 8000:2008 определяет круг 

требований по социальной защите, которые дают возможность 

предприятию разрабатывать, поддерживать, внедрять политику и 

методы управления вопросами, которые предприятие в состоянии 

контролировать, или на которые оно может влиять.  Стандарт 

предполагает возможность демонстрировать, что политика и методы, 

применимые на предприятии, организации, отрасли, сфере экономики 

соответствуют требованиям SA 8000:2008. Требования этого стандарта 

должны применяться повсеместно без учета географического 

местоположения, промышленной отрасли и размера компании [4]. 

В работе с руководством служба PR: 

- осуществляет имиджмейкинг и паблисити руководителя; 

- готовит статьи и тезисы выступления для руководства; 

- подготавливает публичные выступления руководителя, включая 

тренинг, постановку движения, дикции и голоса; консультирует по 

правилам хорошего тона; правит речь и освобождает от вредных 

привычек в поведении; обучает приемам овладения аудиторией. 

- при необходимости консультирует руководство организации по 

вопросам формирования политики; 

- участвует в выработке политических решений; 
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- влияет на руководство с тем, чтобы спланированные PR-

программы были приняты; 

- присутствует на всех встречах руководства, планирует и 

проводит эти встречи. 

2. Система подготовки персонала в условиях становления 

инновационной экономики. Public Relations и кадровая политика 

организации. 

Проблема подготовки персонала в условиях становления в России 

экономики инновационного типа актуальна. Рассматриваются проблемы 

обеспечения предприятий наукоемкого сектора экономики 

квалифицированными кадрами, устанавливаются требования к 

подготовке персонала. Формулируются основные принципы и 

положения системы подготовки персонала для наукоемкого 

производства. 

Современное развитие экономики России на основе интеграции 

науки и промышленного производства позволяет говорить о вступлении 

нашей страны на путь инновационного развития. В этой связи успехи 

развития России будут зависеть, с одной стороны, от того, насколько 

полно будут решены проблемы создания, освоения, широкого 

использования прогрессивных и высоких технологий, 

совершенствования технологического оснащения, применения 

информационных и наукоемких технологий в промышленности. С 

другой стороны, устойчивый рост экономики страны, ее 

технологическое развитие уже сейчас требуют соответствующего 

кадрового сопровождения, наличия на промышленных предприятиях, в 

организациях и научных учреждениях достаточного числа 

высококвалифицированных специалистов в области высоких 

технологий, владеющих современными методами теоретических и 

экспериментальных исследований, инженерных разработок. 

Инновационная деятельность сопровождается смещением рабочих мест 
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к уровням, требующим более высокой профессиональной подготовки, 

постоянного повышения уровня компетентности и ответственности 

работников за вклад в общий результат. Базовое образование, 

профессионально-техническая подготовка, повышение уровня 

профессиональных навыков и знаний в соответствии с потребностями 

рынка труда, а также поддержка развития новаторского мышления [1,2] 

становятся в современных условиях наиболее значимыми факторами 

экономического и технического прогресса в условиях становления 

инновационной экономики, основанной на знаниях.  

Следует отметить, что система подготовки персонала обладает 

двумя важными особенностями [1,2,6]. Во-первых, система подготовки 

персонала неотделима от Public Relations и производственной 

подсистемы, и эта связь возрастает по мере внедрения в 

производственный процесс достижений науки, новейших технологий и 

оборудования. Во-вторых, система подготовки персонала становится все 

более усложненной, так как изменяется содержание труда, возрастает 

его сложность и это влечет постоянную потребность в изменении уровня 

подготовки персонала. В основу системы подготовки персонала должны 

быть заложены такие принципы, как концентрация на сильных сторонах 

каждого специалиста, развитие способностей работников, расширение 

компетентности в смежных областях знаний [1,2].  

Функциональное назначение данной системы, в общем виде, 

состоит в том, чтобы содействовать преобразованию исходных 

показателей соответствующих характеристик отдельного работника в 

востребованное состояние компетенций, необходимых конкретному 

технологическому, производственному процессу. Результаты 

функционирования системы подготовки персонала определяются той 

мерой влияния, которое она объективно оказывает на эффективность 

деятельности предприятия и производительность работников 

предприятия в данных направлениях.  

  
  
  
  

В
Е

С
Т

Н
И

К
-Э

К
О

Н
О

М
И

С
Т

 З
А

Б
Г

У
  

2
0
1
6

 №
1
2
  

  
(э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
ау

ч
н

ы
й

  
ж

у
р

н
ал

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

) 



30 

 

В качестве входных воздействий в системе подготовки персонала 

рассматриваются:  

• все факторы, обусловливающие необходимость подготовки 

персонала, а также мотивация персонала к обучению;  

• разнообразные внутрисистемные события, возникающие в 

процессе производственной деятельности (новые технологии; новое 

оборудование; новые материалы; новая информация; новый персонал);  

•    различные внешние воздействия (планируемые и случайные);  

• планируемые изменения, связанные с организационным 

развитием.  

Выходные параметры системы – результат деятельности 

предприятия, характеризующий изменение ресурсов и достижение 

результатов; в проектируемой системе – это профессиональная 

компетентность персонала.  

Особое значение при моделировании системы подготовки 

персонала должно быть уделено обратным связям. К компонентам 

обратной связи системы подготовки персонала относятся все 

дополнительные требования к квалификации персонала, новая 

информация о научно-технических достижениях, изменения технологий 

и содержания труда и т. п.  

Система подготовки персонала как объект управления реализует 

новую функцию в управлении современным предприятием – управление 

компетенциями – и включает в себя следующие компоненты: отбор, 

подготовку и оценку персонала [1,2].  

3. Public relations и стандарты семейства ISO. Задача Public 

Relations и стандарт социальной ответственности SA 8000 (Social 

Accountability 8000).  

Основные современные стандарты менеджмента основаны на 

базовом стандарте ISO 9000 – семейства стандартов, разработанных 

Международной организацией по стандартизации ISO. В основе 
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стандартов лежат идеи, принципы и положения теории всеобщего 

менеджмента качества (TQM) [3]. 

Один из этого семейства стандартов – Стандарт социальной 

ответственности SA 8000 (Social Accountability 8000) – стандарт для 

удостоверения способности предприятия или организации оценивать 

последствия своей деятельности в социальном аспекте. Первая версия 

стандарта SA 8000 была разработана Агентством по аккредитации 

Совета по экономическим приоритетам 

(CouncilonEconomicPrioritiesAccreditationAgency – CEPAA) и введена в 

действие в октябре 1997 г. Второе издание стандарта SA 8000 введено в 

2001 г. [4]. 

4. Public Relations и реклама как составляющая 

стратегического менеджмента. Положения стандарта ИСО 9004.      

Public Relations есть часть менеджмента фирмы, предприятия, 

отрасли. Принципы, методы, инструмент Public Relations являются 

частным случаем стратегического менеджмента. При этом очевидно, что 

требования эффективного управления персоналом требуют 

формирования своих, присущих именно этому менеджменту, методов и 

способов управления. Стратегический менеджмент есть система 

управления предприятиями, основанная, прежде всего, на принципах 

менеджмента и стандартах менеджмента качества семейства ИСО 9000. 

Управление персоналом  тесно связано со Стандартами  семейства ИСО 

9000 и основаны на принципах менеджмента качества, один из которых 

– это процессный подход. Это- деятельность, или совокупность видов 

деятельностей, в ходе которых объект, имея ресурсы, преобразует входы 

в выходы. Реализация менеджмента качества основана на цикле 

Деминга. Напомним, что серия стандартов семейства ISO 9000 включает 

несколько стандартов систем обеспечения качества[3,4]. Данные 

стандарты разрабатываются Международной организацией по 

стандартизации (ИСО). Серию стандартов ISO 9000 составляют модели 
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или руководящие указания. (Сравните стандарты ИСО 9001 и ИСО 9004) 

[5,7]. Серия стандартов ISO 9000 представляет собой обобщение 

национальных и международных стандартов по системам качества. 

Стандарты ISO 9000 признаны практические во всем мире и приняты в 

качестве национальных стандартов более чем в 70 странах.  

Приоритетной задачей формирования требований управления 

персоналом является реализации политики предприятия, основанной на 

реализации положений миссии и видения. 

5. Обеспечение конкурентоспособности предприятия в задачах 

рекламы, Public Relations и социальной ответственности. 

Одной из проблем современного производства и предприятий, 

предоставляющих образовательные услуги, является создание системы 

менеджмента качества, позволяющей обеспечить выпуск 

конкурентоспособной продукции и предоставление 

конкурентоспособных образовательных услуг. Международная 

организация по стандартизации (ИСО) определяет качество как 

совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые 

придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. Требования к качеству на международном 

уровне определены стандартами ИСО серии 9000 [5,7]. Разработка 

систем менеджмента качества (СМК), обеспечение качества продукции 

являются одним из важнейших средств конкурентной борьбы, 

завоевания и удержания позиций на рынке. Управление качеством стало 

основной частью производственного процесса и направлено не столько 

на выявление дефектов или брака в готовой продукции, сколько на 

проверку качества изделия в процессе его изготовления. 

Разрабатываемые СМК основаны на реализации семейства 

международных стандартов (МС) ИСО-9000. Основополагающий 

стандарт ИСО 9001-2008 регламентирует, что принятие системы 

менеджмента качества должно являться стратегическим решением 
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организации. Среди факторов, влияющих на разработку и внедрение 

системы менеджмента качества организации и оказывающих на нее 

воздействие, укажем, прежде всего: 

а) среда, изменения в этой среде или в рисках, связанных с этой 

средой; 

b) ее конкретные цели; 

c) используемые ею процессы. 

Для образовательных учреждений, в том числе, для учреждений 

высшего профессионального образования, функционирующих сегодня в 

условиях перехода на двухуровневую систему образования – 

бакалавриат и магистратура, целесообразно ориентироваться не только 

на указанный выше стандарт, но и ориентированный именно на 

образовательную деятельность стандарт  IWA-2, который является, 

формально говоря, руководством по применению стандарта ИСО 9001 в 

образовании, однако, в действительности – это весьма мощное 

«руководство» [3,4]. И, прежде всего, по двум причинам: во- первых, 

превосходит базовый стандарт, регламентируя оценку 

функционирования процессов с точки зрения реализации критериев 

результативности и эффективности системы менеджмента качества, а 

значит, большего потенциала образовательного учреждения. А во-

вторых, вводит некоторые гарантии удовлетворенности потребителя.  

Обеспечение конкурентоспособности и совершенствование 

качество можно достичь с помощью статистических методов – основных 

инструментов всеобщего качества (TQM). Одним из принципов TQM 

является то, что в основе принятия решений должны быть только факты, 

а не интуиция. Чтобы различить это, нужно организовать процесс поиска 

фактов, то есть статистического материала. Сам по себе статистический 

материал, без обработки и анализа, не позволяет решить возникшую 

проблему. Вопросами сбора, обработки и анализа результатов 

занимается математическая статистика, которая включает различные 
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методы, подходы, принципы. В соответствии с терминологией 

международного стандарта ISO 9000, процесс – совокупность 

взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая преобразует 

входящие элементы в выходящие. Задача трендового прогнозирования, 

как развития инструментов качества предсказание будущих значений 

временного ряда на основании прошлых наблюдений. При этом, можно 

выделить две разновидности решаемых задач: 

- недетерминирован общий закон изменения прогнозируемого 

процесса; 

- общий закон изменения прогнозируемого процесса известен, 

однако неизвестны характеризующие его параметры. 

Управление персоналом является одним из важнейших факторов 

теории и практики управления. Значение управления человеческими 

ресурсами очевидно для предприятий, как коммерческих, так и 

некоммерческих, промышленных и действующих в сфере услуг. Без 

адекватно подготовленных специалистов, активных, мотивированных на 

работу организация не может достичь своих целей и выжить.  В 

настоящее время успех любой деловой организации все в большей 

степени зависит от ее сотрудников. Современный менеджмент 

характеризуется повышенным вниманием к человеческому фактору, 

изменением роли человека в организации, превращение его в решающий 

ресурс обеспечения конкурентоспособности компании, реализации задач 

рекламы и Public Relations. 

Назначение и область применения стандарта SA8000 представляет 

собой регламент, основанный на международных нормах о правах 

человека и национальных трудовых законодательствах, целью которого 

является защита и поддержка персонала, находящегося под контролем и 

влиянием со стороны компании и участвующего в процессе 

производства или оказания услуг, в том числе образовательных. 
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Соответствие требованиям к социальной ответственности, приведенным 

в этом стандарте, позволит компании: 

а) разработать, поддерживать и реализовывать политику и 

процедуры для управления вопросами, которые она может 

контролировать, или на которые она может влиять; 

б) достоверно продемонстрировать заинтересованным сторонам, 

что существующие политика, процедуры и практика компании 

соответствуют требованиям стандарта. 

Таким образом, одним из эффективных инструментов 

обеспечения конкурентоспособности предприятия, как 

ориентированного на выпуск продукции, так и предоставления 

образовательных услуг является применение в задачах управления 

персоналом и социальной ответственности методов применимых в Public 

Relations. 
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Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

Республика Таджикистан 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

ПОСРЕДСТВОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (НА 

ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 

В статье рассматривается роль малого и среднего бизнеса в плане 

реализации стратегии Республики Таджикистан в области инвестиций, 

так как сектор малого и среднего предпринимательства на сегодняшний 

день является одним из основополагающих факторов обеспечения 

конкурентоспособности регионов для повышения экономического роста. 

Выявлены роль и место малого и среднего предпринимательства в 

формировании условий для социально-экономического развития и 

определены основные цели и приоритетные направления, которые 

проводятся в рамках формирования инвестиционного потенциала 

региона. 

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционный 

потенциал, малый и средний бизнес, конкурентоспособность, институт 

предпринимательства, экономический рост. 
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Vakhobov A.А., 

Mamadzhanova N.A., 
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Respublik of Tadzhikistan 

 

SOME ASPECTS OF FORMATION OF INVESTMENT POTENTIAL 

OF THE REGION BY SMALL AND MEDIUM BUSINESS (FOR 

EXAMPLE SOGD REGION) 

 

The article examines the role of small and medium enterprises in terms 

of the strategy of the Republic of Tajikistan in the field of investment, 

because it is the sector of small and medium business on day one of the 

founding factors that ensure the competitiveness of the regions to enhance 

economic growth. Revealed the role and place of small and medium-sized 

enterprises in the formation of conditions for socio-economic development, 

and the main purpose of the priority areas, which are held in the framework of 

the formation of the regional investment potential of the region. 

Keywords: investment strategy, investment potential, small and 

medium enterprises, competitiveness, enterprise institute, the economic 

growth. 

 

 

В переходной экономике Республики Таджикистан за последние 

более чем 20 лет становится объективно важной политика инвестиций и 

финансирования институтов хозяйствования. Она необходима для 

повышения конкурентоспособности отечественных производителей. В 

настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства 

является одним из основополагающих факторов, которые призваны 

обеспечивать конкурентоспособность регионов для повышения 

экономического роста. В этом сегменте создается более 50% 

экспортного потенциала и валового внутреннего продукта страны [2]. В 
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этом секторе во всем мире сосредоточено примерно до 65 % всего 

работоспособного населения [1]. 

На наш взгляд, следует исследовать некоторые аспекты проблем, 

влияющих на формирования инвестиционного потенциала региона.  

Предпринимательской ассоциацией Согдийской области в рамках 

разработки «Программы поддержки и развития предпринимательства 

Согдийской области на период 2010-2015 гг.» были проведены 

исследования состояния предпринимательства на текущий период и 

были выявлены степени влияния некоторых проблем для формирования 

инвестиционного потенциала Согдийской области для успешного 

развития предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели и оценки региональных особенностей 

Исследование показало, что 2/3 малых и средних предприятий 

Согдийской области работали на основании патента и менее 1/3 

работали в ООО или АО, тем самым подтверждая то, что 

предпринимательство в большинстве случаев носит индивидуальный 

характер[5].  
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Размещение предприятий при этом резко дифференцировано в 

территориальном плане. Так, большинство МСП сосредоточены в 

административном центре области, городе Худжанде–23% и в 

Гафуровском районе – 14%. В остальных районах развитие малого и 

среднего бизнеса явно недостаточно, вследствие отсутствия 

необходимой инфраструктуры и многих других сопутствующих 

факторов. 

Мы считаем, что инвестиционный потенциал области достаточно 

высок, следовательно, для успешного развития малого и среднего 

бизнеса, необходимо разработать специальный комплекс мер по 

стимулированию и поддержки МСБ. Положительные достижения стран 

с развитой экономикой в сфере МСБ, его роли в сглаживании 

социальной напряженности в обществе, в стимулировании 

инновационной деятельности, государственная поддержка МСБ 

наглядно подтверждают оправданность такого подхода. 

Развитие малого и среднего бизнеса напрямую зависит от 

объединения усилий самих предпринимателей и согласованных 

действий органов государственной власти, и органов местного 

самоуправления. 

Одним из основных макроэкономических показателей, влияющих 

на развитие предпринимательства региона является валовой 

региональный продукт, как в целом по экономическому субъекту, так и 

на душу населения (табл. 1).  

ВВП в целом по Республике Таджикистан в 2014г. составил 

40524,5 млн. сомони, ВРП по Согдийской области – 10141,2 млн. 

сомони. Доля Согдийской области в ВВП республики составила 25,0%. 

Среднегодовой темп роста ВВП в целом по республике за период с 2008 

по 2014 гг. составил 121,05%,по Согдийской области – 123,9%. 

Незначительно по данному показателю опережают Согдийскую область 

Хатлонская область (+1,8%) и г. Душанбе (+2,9%). 
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Таблица1 – Динамика валового регионального продукта по 

регионам Республики Таджикистан за 2008-2014гг. (млн. сомони) [5] 

  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднего-

довой 

темп 

роста, % 

Валовой 

внутренний 

продукт, всего: 

темп роста, % 

11673,5 

 

131,6 

15886,1 

 

136,1 

18112,6 

 

114,0 

22308,8 

 

123,2 

30071,1 

 

118,5 

36163,1 

 

111,9 

40524,5 

 

112,06 

121,05 

В том числе: 

ГБАО, всего 

темп роста, % 

232,3 

 

134,4 

333,9 

 

143,7 

393,3 

 

117,8 

416,0 

 

105,8 

382,3 

 

91,9 

548,9 

 

143,6 

666,0 

 

121,3 

122,6 

Согдийская 

область, всего 

темп роста, % 

2814,3 

 

122,4 

4037,7 

 

143,5 

4988,6 

 

123,6 

5716,2 

 

114,6 

7032,7 

 

123,0 

8749,8 

 

124,4 

10141,2 

 

115,9 

123,9 

Хатлонская 

область, всего 

темп роста, % 

3366,0 

 

141,1 

4904,2 

 

145,7 

5206,7 

 

106,2 

6493,2 

 

124,7 

8050,8 

 

123,9 

9799,9 

 

121,7 

10223,7 

 

104,3 

125,7 

г. Душанбе, 

всего 

темп роста, % 

2242,5 

126,1 

3295,5 

146,9 

3452,0 

104,7 

5201,5 

150,7 

6298,7 

121,1 

7401,7 

121,7 

8657,0 

116,9 
126,8 

РРП, всего 

темп роста, % 

3018,4 

135,1 

3314,8 

109,8 

4072,0 

122,8 

4481,9 

110,1 

4681,8 

104,5 

5495,8 

117,4 

6071,6 

110,47 
115,7 

 

Доля производственного сектора в ВРП составила 44,4 %, в то 

время как доля услуг и прочих отраслей– 55,6%. ВРП по области вырос 

в 3 раза за последние 10 лет, что свидетельствует об устойчивой 

тенденции поступательного развития. 

Состав ВРП Согдийской области в 2014г. по отраслям: 

промышленность – 29%, сельское хозяйство – 31,5%, строительство – 

5,8%, торговля и общественное питание – 22,7%, прочие отрасли 

производственной сферы – 10,5%, транспорт и связь –10,5%, социальная 

сфера – 28,7%.  

Мы считаем, что формирование стратегии базируется на 

прогнозировании отдельных условий осуществления инвестиционной 

деятельности (инвестиционного климата) и конъюнктуры 

инвестиционного рынка, как в целом, так и в разрезе отдельных его 

сегментов. Составление стратегии основывается на прогнозировании 

отдельных критерий воплощения инвестиционной деятельности и 

условия процесса воспроизводства рынка. При формировании 
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инвестиционной стратегии есть вероятность столкновения с некоторыми 

трудностями, так идет поиск всевозможных вариантов инвестиционных 

решений, которые могут объективно соответствовать определенным 

задачам развития региона. Определенная сложность в создании 

инвестиционной стратегии заключается в том, что она периодически 

требует корректировки, которая учитывает возникающие условия роста, 

учитывающая изменяющиеся внешние условий [4]. 

Алгоритм формирования инвестиционного потенциала в регионе 

показан на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формирование инвестиционного потенциала региона 

Особенности региональной инвестиционной стратегии малого и 

среднего бизнеса, по нашему мнению выражаются в следующем: 

- инвестиционная стратегия выражена как составная часть 

стратегии развития региона; 

- определяются основные части, применяемые при стратегическом 

выборе малого и среднего бизнеса, общие стратегические цели развития, 

которые являются их элементами, задача которых – распределение 

ресурсов и способы их формирования; 
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- установление взаимоотношений региональной инвестиционной  

стратегии региона малого и среднего бизнеса с альтернативными 

основными элементами малого и среднего бизнеса в определении 

стратегии, которая позволяет эффективнее разрабатывать стратегию 

конкретного малого или среднего предприятия. 

Формирование региональной инвестиционной стратегии малого и 

среднего бизнеса, играет немаловажную роль для успешного развития 

данного сектора. Грамотно сформированную стратегию 

инвестиционного потенциала региона необходимо обеспечить 

механизмом долгосрочных инвестиционных целей социального и 

экономического развития региона в общем и по отдельным структурным 

единицам. Она позволяет максимально использовать внутренний 

инвестиционный потенциал, а также вероятность маневра 

инвестиционными ресурсами и оценить реально потенциальные 

возможности малого и среднего бизнеса. Таким образом, в связи с этим 

появляется вероятность скорейшей реализации инновационно-новых 

инвестиционных возможностей. 

Основные цели в формирования инвестиционного потенциала 

малого и среднего бизнеса должны отражаться в следующих 

показателях: значениях нормативных темпы роста капитала, 

минимальном уровне текущей доходности, максимальном уровне 

инвестиционного риска, минимальной по капиталоемкости доле 

высоколиквидных проектов и др. При формировании инвестиционного 

портфеля, такие показатели используются при отборе определенных 

проектов и финансовых инструментах. Формирование инвестиционного 

потенциала возможно методом выбора соотношения некоторых форм 

инвестирования на различных этапах деятельности, также для 

определения региональной и отраслевой направленности 

капиталовложений.  
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Формирование инвестиционного потенциала региона в стратегии 

малого и среднего бизнеса учитывает всевозможные способы развития, 

что в конечном итоге позволяет минимизировать их отрицательные 

последствия для деятельности предприятия[3]. Также она показывает 

сопоставимые возможности предприятия в инвестиционной активности 

во взаимоотношениях в сопоставлении с конкурентами. 

Приоритетными направлениями в рамках формирования 

инвестиционного потенциала региона должны быть следующие:  

- всестороннее развитие инфраструктуры, в частности технической 

и информационной. Действия исполнительных ветвей власти не должны 

исключать инвестиции, производимые частным капиталом;  

- стимулирование и поддержка инвестиций, которые обычно 

выражается возникновения малого и среднего бизнеса и поддержка в их 

развитии, а также привлечение международных инвестиций; 

- поддерживание развития институтов предпринимательства. 

Обычно такие действия, направляются на развитие в регионах 

инноваций и внедрения достижений научно-технического прогресса, а 

также развития консалтинговых и информационных услуг; 

- стимулирование благосостояния человеческих ресурсов и 

всесторонняя поддержка человеческого фактора, тем самым увеличение 

эффективности функционирования частного капитала в регионе. 
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к. экон. н., доцент,  

зав каф. Экономической теории и мировой экономики ЗабГУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ4 

 

 

В статье рассматривается вопрос государственного регулирования 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства.  

Обобщен анализ, раскрывающий эффективность управления 

государством возрождения российского малого предпринимательства в 

период перестройки и на постсоветском этапе, что потребовало в 

исторически короткие сроки и в непростых экономических условиях 

радикально изменить отношение к данному сектору экономики. 

Проведен анализ государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства. Выявлена трансформация сущности 

понятия малого предпринимательства, что связано с изменениями не 

только качественных и количественных его признаков,  но в основном с 

институциональными факторами - рисковостью, благотворительностью, 

инновационностью, социальной значимостью. Выявлены основные 

тенденции в развитии сектора малого бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная 

политика, государственное влияние. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 В статье использован материал: Буров В.Ю. Теория и методология совершенствования государственной 

системы противодействия теневой экономической  деятельности субъектов малого предпринимательства: 

диссертация д-ра экон. наук. Санкт-Петербург, 2015. – Параграф 1.2.. 
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Burov V.U.,  

Ph.D in Economics, Associate Professor,  

Zabaikalsky State University 

 

FEATURES OF STATE INFLUENCE ON ECONOMIC ACTIVITY OF  

SUBJECTS OF SMALL BUSINESS IN MODERN RUSSIA 

 

 

The article discusses the issue of state regulation of economic activity 

of subjects of small business. It summarizes the analysis, revealing the 

effectiveness of government in the revival of Russian small business in the 

period of perestroika and in the post-Soviet stage, which required in a 

historically short period of time and in difficult economic conditions 

radically change the attitude to this sector of the economy. The analysis of 

the state policy in the sphere of development of small and medium-sized 

businesses. The revealed transformation of the essence of the concept of 

small business, due to changes in not only quality and quantity of its 

features, but mainly to institutional factors - risk, charity, innovation, social 

value. The main tendencies in the development of the small business sector. 

Keywords: small business, public policy, government influence. 

 

 

 

Эффективность развития рыночной экономики во многом связана 

с уровнем развития сектора малого предпринимательства, что 

обусловлено способностью малых предприятий по  созданию рабочих 

мест, их умением быстро реагировать на возникший спрос на услуги и 

продукцию, их вкладом в валовый внутренний продукт (ВВП) и 

увеличение бюджетных поступлений.  

«Значение малого предпринимательства для развития 

национальной экономики сложно переоценить. Несмотря на не 

высокий уровень инновационной активности и сосредоточение 
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основной массы в сфере торговли и бытовых услуг, этот сектор 

обеспечивает значительное количество рабочих мест для населения». 

[6] 

Роль государства в возрождении и последующем развитии 

сектора малого предпринимательства автор рассматривает в период 

«перестройки» (СССР) и на постсоветском пространстве.  

Возрождение российского малого бизнеса.  

Проведенные исследования показали, что в период перестройки 

были сделаны первые шаги по возрождению российского малого 

предпринимательства, потребовавшее в исторически короткие сроки и 

в непростых экономических условиях радикально изменить отношение 

к данному сектору экономики и в первую очередь создать адекватные 

экономико-правовые условия для их экономической деятельности: 

1. Первым решительным шагом в данном направлении стал 

арендный подряд (индивидуальный и семейный).  С мая 1987 г., после 

принятия закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», 

начался очень быстрый рост числа граждан, желающих самостоятельно 

заниматься бизнесом. Повсеместный и быстрый рост числа граждан, 

занимающихся ИТД (с 429 тыс. человек в 1988 г. до 723 тыс. человек в 

1989 г., или на 69 %), показал значительный потенциал 

индивидуального и семейного частного предпринимательства.[9]  

2.  Ключевым в реформировании экономики и соответственно 

в возрождении российского МП стал закон «О кооперации в СССР», 

принятый в 1988 г. В этот закон, благодаря настойчивости академика 

ВАСХНИЛ В.А. Тихонова и его сподвижников, удалось включить 

положения: 

- о хозяйственной самостоятельности кооперативов (с открытием 

своего счета в банке) в расходовании средств, закупках сырья, 

материалов, оборудования и т. п.; 

- о самофинансировании (покрытии затрат за счет паевых взносов 
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его членов и доходов по результатам работы); 

- о гибких, демократичных формах самоуправления;  

- об участии коллектива в распределении прибыли (доходов) как 

на оплату труда, так и на развитие.  

За короткий срок (1988-1989 гг.) этот самый динамичный сектор 

экономики буквально взлетел: число кооперативов в строительстве, 

производстве товаров, общественном питании, сфере бытовых услуг в 

1988 г. выросло более чем в 10 раз, численность занятых в них – в 10 

раз, объемы реализуемых товаров и услуг – почти в 20 раз [5, с. 24].  

Развитие новых кооперативов в 1988-1989 гг. можно считать началом 

возрождения предпринимательства в Советском Союзе и интенсивным 

стартом фазы формирования начального капитала. Изучение 

действующих кооперативов, проведенное с участием работников 

Государственной комиссии по экономической реформе в 1989-1990 гг., 

показало, что эффективность их хозяйственной деятельности была в 5-

6 раз выше аналогичных (порой соседних) государственных 

предприятий. Организация дела, механизм управления, подбор 

работников, формы оплаты труда (поощрения, наказания) – все 

говорило о том, что эти кооперативы – прообраз малых частных 

предприятий. [4, с. 131]  

Однако, еще не сложившаяся рыночная среда и специфические 

социально-политические условия, приспособленные к 

административно-командной системе, и непоследовательность 

государства в вопросе развития МП привели к стагнации как 

кооперативного сектора, так и индивидуальной трудовой деятельности. 

3. В условиях тотального дефицита, разбалансированности 

экономики (конец 1980-х гг.) стал бурно развиваться так называемый 

«челночный бизнес», когда десятки тысяч людей выезжали для закупки 

товаров за рубеж. Быстрая оборачиваемость данной деятельности, что 

было связано с высоким спросом, давала возможность накопления 
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первичного капитала средних размеров.  

4. В дальнейшем была сделана попытка по созданию 

достаточно благоприятных правовых условий для дальнейшего 

развития сектора МП – принятие постановления Совета Министров 

СССР «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» (август 

1990 г.), который фактически «разрешил» частную собственность в 

предпринимательской деятельности.  

5. На потенциал роста сектора МП в последующие годы, 

особенно повлияло принятие закона Российской Федерации «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» (июнь 1995) 

и введение новой организационно-правовой формы субъекта малого 

бизнеса – индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица.  

Этим законом снимались ограничения на занятия народными 

художественными и кустарными промыслами, ремесленничеством, 

извозом, ремонтом и другими видами бытового обслуживания, 

надомным трудом; упрощалась регистрация занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью; снижались налоги; 

повышалась ответственность за предоставляемые декларации о 

доходах, получение патента и т. д.   

Влияние государства на экономическую деятельность 

субъектов малого предпринимательства.  

В этом аспекте можно сослаться на мнение Г. Макаровой, 

утверждающей, что на современном этапе развития усиливается 

зависимость результатов в экономике от таких макроэкономических 

признаков, как отсутствие у управляющей системы общей идеологии, 

способной объединить управляемые субъекты, что порождает 

«управленческую» неопределенность, обусловленную 

несовершенством государственного управления экономикой и 

обществом. Для «управленческой» неопределенности характерны такие  
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варианты действий, которые усиливают зависимость управляемых 

субъектов и управляющей системы от подвижных и неуправляемых 

внешних факторов: недостаточная информационная прозрачность; 

нечеткость официально установленных правил и норм, позволяющих 

делать разные выводы относительно допущенных нарушений; 

непредсказуемость действий управляющей системы по отношению к 

управляемым субъектам и др. [10] Полностью соглашаясь с данной 

позицией, диссертант отмечает, что данный вид неопределенности 

оказывает значительное влияние на многие процессы, в том числе и на 

развитие сектора малого предпринимательства. 

Автор неоднократно отмечал в своих исследованиях о 

неэффективности государственного регулирования сектора малого 

предпринимательства государством [2,3,4]. 

Л. Санина утверждает, что мировая практика свидетельствует о 

том, что в экономике стран с благоприятными условиями для 

предпринимательской деятельности (например, Германия, Дания, 

Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Швеция, 

Япония) государство традиционно принимает довольно заметное 

участие, в том числе устанавливая нормы и правила, которые 

способствуют развитию рыночных отношений, не создавая при этом 

неоправданных препятствий для развития частного сектора. В условиях 

российской  действительности в работах ученых неоднократно на 

фактических примерах было показано, что имеют место постоянные 

расхождения декларируемых положений управляющей системы с ее 

фактическими действиями[12,13,14,16], что также характерно для 

«управленческой» неопределенности. [15] 

Развитие самого сектора МП во многом зависит от 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, включающей в себя в т. ч. федеральные и 

региональные программы по поддержки малых предприятий, которые 
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являются механизмом влияния государства на экономическую 

деятельность субъектов МП в современной России.  

Исследования подтверждают, что государственная политика в 

России в области развития малого предпринимательства является 

малоэффективной и это подтверждается рядом выводов (Табл. 1): 

- большие масштабы теневой экономической деятельности, 

достигающей по разным оценкам до 50% объема деятельности и до 

85% скрытой заработной платы; 

- увеличение масштабов уклонения от уплаты налогов малыми 

предприятиями, что связано с экономическим кризисом и увеличением 

величины единых страховых взносов с 26 % до 30 %; 

- низкой конкурентоспособностью субъектов МП в экономике РФ 

(вклад сектора МП в ВВП страны составляет около 20% против 50-70% 

в развитых странах); 

- малым количеством инновационно-ориентированных малых 

предприятий;  

- неравный доступ субъектов МП к получению поддержки в 

соответствии с условиями ее предоставления, установленными 

федеральными, региональными и муниципальными программами 

развития МП  (стоимость контрактов 117737,8 млн. руб. за 2012 г. и 

126757,1 млн. руб. за 2013 г. (2,7 % и 3,1 % соответственно от общей 

суммы контрактов). 

- Основные тенденции в развитии малого 

предпринимательства.   

Проведенные ранее автором [1,2,3,4], исследования сектора 

российского современного малого предпринимательства позволили 

выявить основные тенденции в его развитии: 

- ориентация на сферу услуг, то есть занимают те рыночные 

ниши, которые менее развиты в технологическом оснащении, требуют 

меньшей величины стартового капитала для начала нового бизнеса, 
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менее подвержены монополизации и имеют меньше входных барьеров; 

обеспечивают более быстрый оборот капитала, пользуются 

устойчивым спросом со стороны местного населения; 

- доминирование микробизнеса – микропредприятий, что 

доказано на примере анализа средней численности занятых на одном 

малом предприятии (8-10 чел.) против утвержденного критерия до 15 

чел. включительно (микропредприятия); 

- региональный характер и низкий уровень взаимодействия с 

крупным бизнесом, а также незначительным влиянием малого 

предпринимательства на федеральном уровне; 

- значительный невостребованный потенциал, что 

подтверждается его вкладом в ВВП (валовый внутренний продукт), 

количеством рабочих мест, не реализованной способностью оказывать 

серьезное влияние на экономический рост в условиях глобального 

экономического кризиса; 

- доминирование тенденции – ТЭД в деятельности малых 

предприятий. 

Необходимо так же признать специфику развития малого 

современного предпринимательства в России, которая характеризуется 

избыточным уровнем государственного вмешательства в 

хозяйственную деятельность малых предприятий, что соответствует 

всей истории развития малого предпринимательства. 

Таким образом, авторский анализ развития и становления малого 

предпринимательства в России позволил выявить основное 

противоречие этого процесса – несовпадение целей, которые 

определяются национальными интересами и интересами 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса. И этот факт необходимо 

учитывать при разработке системы государственного противодействия 

теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства.
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Таблица – 1. Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства (МП) в 

Российской Федерации (в трактовке Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации 2007 г. 
Основные цели Реальное состояние обозначенной цели, принципов и мер сектора МП 

1. Развитие субъектов МП в целях формирования конкурентной 

среды в экономике Российской Федерации. 

Сектор МП в России считается малоразвитым, что связано со спецификой 

проводимой экономической политикой правительством РФ 

2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Неадекватные экономические, правовые и институциональные условия 

деятельности субъектов МП заставляют переориентировать свою 

деятельность в теневой сектор экономики, что приводит к росту масштабов 

теневых экономических отношений, достигающей по разным оценкам до 

50% объема деятельности и до 85% скрытой заработной платы 

3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов МП Эффективность методов воздействия государства остается не высокой, что 

подтверждается низкой конкурентоспособностью субъектов МП в 

экономике РФ 

4. Оказание содействия субъектам МП в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и 

рынки иностранных государств 

Можно отметить не эффективность данной цели, что подтверждает малым 

количеством инновационно-ориентированных малых предприятий (так в 

Байкальском субрегионе их насчитывается около 30 ед.) 

5. Увеличение количества субъектов МП Число малых предприятий на 1000 жителей в России 6-7, за рубежом – 25-

30 (США, Япония, Великобритания и т.д.) 

6. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости В развитых экономиках малый бизнес создает около 80% рабочих мест, в 

России около 20% 

7. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового 

внутреннего продукта 

Вклад сектора МП в ВВП страны составляет около 20% против 50-70% в 

развитых странах 

8. Увеличение доли уплаченных субъектами МП налогов в 

налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

Отмечается увеличение масштабов уклонения от уплаты налогов малыми 

предприятиями, что связано с экономическим кризисом и увеличением 

величины единых страховых взносов с 26 % до 30 % 

Основные принципы  

1. Разграничение полномочий по поддержке субъектов МП между 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

Региональные органы государственного управления не обладают 

преимуществами при разработке и реализации мер регулирующего 

воздействия в отношении субъектов предпринимательства, что связано с 
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Основные цели Реальное состояние обозначенной цели, принципов и мер сектора МП 

органами местного самоуправления отсутствием прямой заинтересованностью в развитие МП и недостатком 

финансовых средств, направляемых на поддержку и развитие сектора МП 

2. Ответственность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение 

благоприятных условий для развития субъектов МП 

Уровень результативности методов воздействия государства на 

предпринимательский сектор остается недостаточным, что связано с 

декларативностью заявленной поддержки 

 

3. Участие представителей субъектов МП в формировании и 

реализации гос. политики в области развития МП, экспертизе 

проектов нормативных правовых актов РФ, правовых актов 

органов местного самоуправления, регулирующих развитие МП 

Малоэффективный инструмент в связи с инертностью и низким уровнем 

компетентности основной массы самих предпринимателей (сектор МП) 

4. Обеспечение равного доступа субъектов МП к получению 

поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, 

установленными федеральными, региональными и 

муниципальными программами развития МП 

Малоэффективный инструмент, особенно в части финансовой поддержки: 

- слабая информированность 

- сложность нормативно-правовой базы 

- ничтожно малые объемы выделяемых денежных средств 

Меры нормативно-правового регулирования  

1) Специальные налоговые режимы, упрощенные правила 

ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых 

деклараций по отдельным налогам и сборам для малых 

предприятий 

Из пяти специальных налоговых режимов наиболее востребованными 

являются: упрощённая система налогообложения, патентная система 

налогообложения (для ИПБОЮЛ) и уплата единого налога  на вмененный 

доход по отдельным видам деятельности.  Причин слабого использования 

УСН и ЕНВД две: законодательные ограничения на их применение и 

неурегулированность проблем учета НДС 

2) Упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для 

малых предприятий, осуществляющих отдельные виды 

деятельности 

Введена для всех малых предприятий не зависимо от видов деятельности 

3) Упрощенный порядок составления субъектами малого и 

среднего предпринимательства статистической отчетности 

Введен. Но хотят ввести ежеквартальную отчетность по НДФЛ, и 

ежемесячную отчетность в ПФР (сейчас расчет РСВ-1 заполняется и 

сдается ежеквартально, а не ежемесячно) 

4) Льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами 

малого и среднего предпринимательства государственное и 

муниципальное имущество. 

 

5) Особенности участия субъектов МП в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на 

Стоимость контрактов 117737,8 млн. руб. за 2012 г. и 126757,1 млн. руб. за 

2013 г. (2,7 % и 3,1 % соответственно от общей суммы контрактов) 
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Основные цели Реальное состояние обозначенной цели, принципов и мер сектора МП 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

6) Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов 

МП при осуществлении государственного контроля (надзора) 

Принятые меры по сокращению число проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) оказались недостаточно 

эффективными 

7) Меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МП Недоступность и дороговизна заемных финансовых средств.  

Недостаточный объем финансирования развития сектора МП из 

региональных бюджетов – около 1-2 % 

8) Меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов МП  
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 При этом трансформация сущности понятия МП связана с 

изменениями не только качественных и количественных его признаков: 

ориентацией на прибыль, применение наемного труда, количества 

работников, но в основном с институциональными факторами – 

рисковостью, благотворительностью, инновационностью, социальной 

значимостью, что определяет его эволюционное изменение. 

Заключение.  

Можно сделать вывод, что деятельность, осуществляемая в 

условиях неэффективной государственной поддержки сектора малого 

предпринимательства, приобретает специфические аспекты, 

выраженные в повышенном риске и увеличении его значимости для 

роста прибыли, что явилось основополагающим моментом в 

ориентации деятельности субъектов малого предпринимательства на 

теневой сектор экономики с целью снижения риска и одновременного 

повышения роста прибыли.  

Нужно отметить, что несомненная перспективность сектора МП 

в современной экономике и, следовательно, большой интерес к нему не 

следует рассматривать лишь как очередную компанию в системе 

антикризисных мер, но и как долговременное направление структурной 

политики, естественным образом обеспечивающее органическую 

смычку воспроизводственных и рыночных процессов в российском 

хозяйстве, реализацию современной стратегии экономического роста в 

течение долговременного периода. Именно малые предприятия, 

особенно в случае удовлетворительной разработки новой 

государственной политики в области малого предпринимательства, 

могут стать основой рыночных структур во многих отраслях, 

обеспечить перелив инвестиций в сферы наиболее эффективного 

приложения ресурсов и тем самым соединить процессы структурной 

политики и формирование всероссийского рынка.[2, с. 97] 
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НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 

 

В статье представлен анализ влияния налогового бремени на 

предприятия малого и среднего бизнеса, а также предложена 

методология расчета налогового бремени малых и средних предприятий. 

Определены критерии оптимальности налоговых нагрузок на субъекты 

малого и среднего бизнеса, пути уменьшения налогового бремени с 

перспективой формирования в стране «среднего» класса. 

Ключевые слова: налоговое бремя, предпринимательство, малый и 

средний бизнес, субъекты налогообложения, налоговые льготы. 

 

 

 

Abdukodirov K.A., 

Vakhabova M.A. 

Tajik State University of Law, Business and Policy,  

Respublika Tadzhikistan 

 

TAX BURDEN IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 

 

 

The article presents an analysis of the impact of the tax burden on small 

and medium-sized businesses, as well as the proposed methodology for 

calculating the tax burden of small and medium-sized enterprises. The criteria 

of optimality of tax burdens on small and medium-sized businesses, ways to 

reduce the tax burden with a view to the formation of the country's "middle" 

class. 
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Key words: tax burden, enterprises, small and medium business, entities 

taxation, tax incentives. 

 

В условиях рыночной экономики малое и среднее 

предпринимательство ставит перед правительством актуальные задачи 

относительно оптимального варианта налогообложения в рамках их 

деятельности. 

Спад производства в связи с настигшим кризисом заставляет 

уменьшать расходы, связанные с предоставлением услуг, выпуском и 

сбытом продукции. Наряду с затратами материальными на первый план 

также выходят налоговые издержки. Особенно острыми в таких 

условиях становятся вопросы оптимизации налогов, уменьшения 

налогового бремени субъектов хозяйствования и мерах по их снижению.  

В мировой практике комплекс налогов по отношению к итогам 

деятельности каждого налогоплательщика определяют термином 

«налоговое бремя», однако такую терминологию не используют в 

нормативных документах и законах Республики Таджикистан. Тем не 

менее, малый и средний бизнес вкладывает в этот термин определенный 

смысл. Очевидно, что низкий уровень собираемости налогов со стороны 

уполномоченных государственных органов, и уклонение от них 

предпринимателей объясняется величиной налогового бремени на 

субъекты хозяйствования, так как у них при слишком высокой 

налоговой нагрузке, попросту, не остается средств на дальнейшее 

развитие. 

На сегодняшний день Таджикистан с налоговой нагрузкой в 80,9 

% замыкает тройку стран с наиболее высоким налоговым бременем, 

отставая только от Аргентины (137,3 %) и Боливии (83,7 %) [4]. 

Из 13 видов сборов и налогов на сегодняшний день в 

Таджикистане на субъекты малого и среднего бизнеса приходится 9 

видов. Этим определяется степень налогового бремени на них. 
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Практически малые и средние предприятия не имеют никаких 

налоговых льгот, поэтому вследствие малого объема их деятельности 

налоговое бремя является для них крайне значительным. По мнению 

ученого-экономиста Х.У. Умарова, для решения этой проблемы при 

кредитовании малого и среднего бизнеса банками необходимо 

представлять льготы, кроме того, формировать технопарки с целью 

передачи предприятиям МСП (малого и среднего предпринимательства) 

[6]. 

Если учитывать, что диапазон налогов и сборов во многих 

цивилизованных государствах существенно перекрывается, а по 

основным налогам ставки отличаются, то можно заметить, что 

соответствие прибыли и налогов, которые определяют налоговое бремя, 

от налоговой концепции в той или иной мере абстрагированы. 

Необходимо отметить, что в Таджикистане налоговые отчисления 

представляются тяжелыми и обременительными в виду того, что 

большинство хозяйствующих субъектов МСБ имеют очень низкий 

уровень доходности.  

Налоговое бремя на микроуровне можно рассчитать по формуле: 

Tb = (∑T/Fi) 100 %,              (1) 

где: Tb ( tax burden) – налоговое бремя, %;  

∑T (tax) – комплекс уплачиваемых налогов плательщика за 

определенное время (анализируемый период), сомони;  

Fi (financial indicator) – показатель финансов предприятия за 

анализируемый период, сомони.  

В теории налогов основная трудность в процессе определения 

налогового бремени состоит в том, что точной методики ее анализа и 

расчета в настоящее время не существует. Помимо этого, присутствие 

значительного числа экономических показателей создает вычисленные 

значения несоотносимыми и в определенных вариантах минимум 

гибкими, никак не реагирующими на меняющие концепцию условия. 
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Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса, 

занимающихся оказанием услуг, осуществляется независимо от видов 

собственности. 

Для уменьшения налогового бремени МСП российский ученый 

В.В. Титов предлагает отменить налоги на прибыль и на добавленную 

стоимость, перекладывая их на налоги на имущество и на ресурсные 

платежи [5]. Однако такие кардинальные меры, на наш взгляд, способны 

дестабилизировать налоговую систему и склонить чашу весов в сторону 

крупных производителей, превратить государство в антисоциальное 

общество. 

Налогообложение предприятий малого и среднего бизнеса в 

значительной степени предопределяет эффективность их развития, но в 

Таджикистане ход переориентирования в области услуг и торговли на 

домашние хозяйства во многом препятствуют решению ряда проблем. В 

их числе: 

1) существенное преобладание совокупных налогов на доходы и 

уменьшение средств на развитие малого и среднего 

предпринимательства;  

2) отсутствие областного и регионального законодательства, 

касающегося налогов на совокупную прибыль; 

3) отсутствие комплексных социальных пакетов у 

предпринимателей, работающих в малых и средних предприятиях;  

4) недостатки при упрощенной системе налогообложения в 

концепции получения патентов. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства для 

облегчения налогового бремени необходимо сменить налоговый режим 

в рамках, установленных законом РТ. Уместно отметить, что многие 

МСП при наличной форме оплаты предоставляемых услуг и работ при 

подсчете своих налоговых нагрузок намеренно занижают выручку, 

которая облагается налогами, для минимизации налоговых платежей.  
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Следовательно, для того, чтобы рассчитываемые налоги были 

максимально объективными, нужно регулировать значение сумм 

налогов, налогооблагаемой основой каковых считается стоимость услуг, 

работ, а также получаемая прибыль.  

Декларируется, что малый и средний бизнес в нынешнем периоде 

получит форсированное развитие посредством роста вложений целевых 

средств из различных бюджетов. Постоянно меняющийся реестр 

разновидностей деятельности в Налоговом Кодексе РТ, а также система 

единого налогообложения на вмененный доход для некоторых видов 

деятельности не в полной мере позволяют регионам опираться на налоги 

с малого и среднего бизнеса, вследствие чего не получается должного 

эффекта. 

Справедливости ради следует отметить, что средние предприятия 

в течение продолжительного времени могут работать при низком уровне 

рентабельности, так как в значительной степени величина их налоговой 

нагрузки зависит от данного фактора. Однако малые предприятия 

рассматривать следует обособленно, ибо для субъектов такого вида 

предпринимательства могут применяться особые режимы 

налогообложения. 

Целесообразно при расчете динамики налогового бремени для 

МСП выбирать так называемый показатель «чистой рентабельности», 

которая определяется прибылью, которая после уплаты налога на 

прибыль остается в распоряжении МСП. Величины налогов, 

выраженные через показатель чистой прибыли, универсальны и 

впоследствии могут использоваться любыми предприятиями, также они 

абстрагируются от их стоимостного выражения. 

После уплаты налога на прибыль размер налогового бремени 

предприятий по чистой прибыли считается более явным, так как 

демонстрирует величину их расходов на налоги от своей прибыли. По 

сути если производство низкорентабельно, то налоги по совокупности 
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могут быть выше прибыли предприятий в 2-3 раза и только если 

рентабельность более 50 %, то данный показатель может быть меньше 1. 

Это и есть основная причина нежелания многих предприятий платить 

налоги в полном объеме и разработки различных схем избегания 

налоговых платежей. 

Рассчитать налоговое бремя предприятий МСБ относительно 

предполагаемой прибыли можно, если брать за основу сумму чистой 

прибыли и совокупности налогов. 

Нам импонируют расчеты налоговой нагрузки российских ученых 

А. Кадушина и Н. Михайлова по отношению к добавленной стоимости, 

включающие совокупные составляющие выручки за минусом 

материальных затрат. Следовательно, «к гипотетической прибыли, 

указанной выше, необходимо добавить амортизационные отчисления и 

расходы на оплату труда и скорректировать ее не на НДС, уплаченный в 

бюджет, а на НДС, полученный от потребителей, чтобы получить 

указанный показатель. При этом добавленная стоимость отягощена 

излишними материальными затратами и совокупным НДС» [1].  

Так как налогообложение зависит, прежде всего, от субъекта 

налогообложения и обосновывается исторически (20 % из прибыли при 

рентабельности 50 %) для юридических лиц в пределах 20-25 % от 

гипотетической прибыли.  

Для успешного развития малого и среднего предпринимательства 

и развития бизнеса на современном этапе развития страны налоги в 

совокупности гипотетически не должны превышать 25 процентов.  Но, к 

сожалению, в Таджикистане такие ставки налогов нереальны, так как 

только ставка НДС составляет 18 процентов. Уместно отметить, что 

государства применяющие налог с продаж, более эффективно ведут 

экономическую деятельность.  

Абсолютно обоснованно, что при более чем 50 % 

налогообложении, малый бизнес уходит в «тень». Этим объясняется 
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негативное явление, наблюдаемое в национальной экономике, когда 

предпринимателей, работающих на малых и средних предприятиях, не 

останавливают даже высокие риски при применении «серых» схем при 

уклонении от налогов. Примечательно то, что, сравнивая уровень 

налогового бремени, который ныне существует, с «недоплаченными» 

налогами, уходящими в «теневую» экономику, приходим к тем же 

реальным 25 процентам.  

Теоретические исследования подтверждают прямую зависимость 

поступающих в бюджет доходов от налогового бремени в соответствии с 

кривой Лаффера [3]. «До ставки налога в 50 % наполняемость бюджета 

растет с увеличением налогового бремени плательщика, а превышение 

50 % способствует снижению собираемости налогов даже при росте 

налоговой нагрузки субъектов налоговых отношений» [3].  

Государственная позиция такова, что оптимальным критерием 

налогового бремени малых и средних предприятий в Республике 

Таджикистан считается наполняемость бюджета страны. «Критерий 

оптимальности налогового бремени малого и среднего 

предпринимательства государство воспринимает через уровень 

налогообложения в других странах, утверждая, что налоговые доходы в 

Республике Таджикистан не превышают 20 % ВВП и составляют лишь 

25 % налоговую нагрузку» [2]. Попытка увеличить размер бюджетных 

средств путем повышения налогов может сопровождаться падением 

уровня сбережений, а, значит, и исчезновению стимулов к 

развертыванию инвестиционных процессов, уменьшению 

предпринимательской активности. 

Таким образом, возникает дилемма: абсолютно удобные условия 

формирования малого и среднего бизнеса и аспект «нелегальной» 

экономики, с одной стороны; с другой стороны, – конкретные 

приоритеты государственной экономической политики на данном этапе 

развития суверенного Таджикистана. Следовательно, критерии 
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оптимальности налоговых нагрузок на МСП должны быть непременно 

билатеральными, то есть обоюдовыгодными и государству и 

налогоплательщику. Комплексный учет обоюдных интересов может 

привести к компромиссному решению данной проблемы. С точки зрения 

субъектов малого и среднего предпринимательства, денежные средства 

после уплаты налогов могут остаться в распоряжении 

налогоплательщиков и быть направленными на расширение 

производства. С позиции государства, налоги, собранные с субъектов 

МСБ, способствуют повышению производительности труда в обществе, 

а также росту благосостояния населения страны. Нам представляется, 

что оптимальной налоговой нагрузкой усреднено должна быть нагрузка 

в пределах 35 % от предполагаемой прибыли предприятий МСБ.  

В Таджикистане большинство субъектов малого 

предпринимательства, оказывающих услуги, уплачивают в обязательном 

порядке единый налог. Поэтому есть возможность не дифференцировать 

налоги, так как при учете рентабельности услуг малых предприятий не 

учитываются их затраты, и вменяется им в определенной степени только 

получаемый доход. 

Величина налогового бремени в таком случае по сравнению со 

средним предприятием уменьшается более чем в пять раз, тем самым в 

нынешних условиях это представляется прорывным в сфере 

налогообложения малых предприятий.  

Государственная политика поддержи малого 

предпринимательства, в настоящее время, должна быть более 

существенной, и налоговое бремя для субъектов такого вида 

предпринимательства должно быть намного ниже, чем для других 

предприятий, то есть не более 15 % от намечаемой прибыли. Поэтому 

получаемые величины налоговых платежей на основании данных 

предприятий никак нельзя назвать оптимальным налоговым бременем. В 

ближайшей перспективе главным приоритетом государства в вопросах 
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малого и среднего бизнеса должно быть формирование и всестороннее 

развитие МСБ для того чтобы в стране сформировался «средний» класс, 

поэтому нахождение оптимального баланса при налогообложении, не 

должно быть усредненным. 

Таким образом, определено, что: 

1. В малом и среднем предпринимательстве налоговое бремя 

определяется как общая совокупность налогов по отношению к итогам 

работы субъекта хозяйствования, учитывающим налоговую структуру 

для каждого плательщика налогов.  

2. Малые и средние предприятия фактически не обладают 

никакими налоговыми льготами. 

3. В научной литературе нет определенных методов анализа 

различных категорий налогоплательщиков, а методика расчетов 

налогового бремени должным образом не представлена. 

4. Для юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства – налоговое бремя определяется в основном 

масштабом и видом функционирования. 

5. Оптимальная величина налогового бремени для субъектов 

малого и среднего предпринимательства должна быть намного ниже, 

чем других предприятий, не более 15 % от намечаемой прибыли. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

 

В данной статье, рассматриваются актуальные проблемы 

обеспечения экономической безопасности Республики Саха (Якутия) в 

современных условиях. В ходе исследования, показаны статистические 

данные, внешние, так и внутренние угрозы безопасности. Предложен 

расчет нормативной обеспеченности ресурсами расширенного 

общественного воспроизводства в динамике на 5 лет и более. 

Ключевые слова: Национальная безопасность Российской 

Федерации. Экономическая безопасность. Республика Саха (Якутия). 

Институт региональной экономики АН РС (Якутия). Индексы.  
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ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY OF THE 

REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IN MODERN CONDITIONS 

 

 

This article deals with topical issues of economic security of the 

Republic of Sakha (Yakutia) in modern conditions. In the study, showing 

statistical data, external and internal threats to security. Proposed calculation 

of regulatory endowments expanded social reproduction in the dynamics of 

five years or more. 

Keywords: National security of the Russian Federation. Economic 

security.The Republic of Sakha (Yakutia). Institute for Regional Economics 

of the Republic of Sakha (Yakutia). Indices. 

 

 

Рассматривая данную проблему в современных условиях, следует 

отметить, что проблема обеспечения экономической безопасности стала 

широко актуальной проблемой всего общества. 

Основой исследования проблемы экономической безопасности в 

современных условиях является национальная безопасность Российской 

Федерации и ее составляющей части – экономическая безопасность 

регионов, включая Республику Саха (Якутия). 

Экономическая безопасность связана, прежде всего, с 

укреплением государственности и ее важнейшей составляющей – 

экономическим суверенитетом. Смыслом и источником укрепления 

безопасности является обеспечение достаточных условий для 

полноценного развития личности, общества и государства. 
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Кроме того, экономическая безопасность должна обеспечивать 

эффективность самой экономики, т.е. наряду с защитными мерами 

государства, она должна защищать себя сама на уровне и на основе 

высокой производительности труда, высокого качества продукции с 

наименьшими затратами, конкурентоспособности, платежеспособности 

и т.д. 

Вместе с тем нельзя не отметить и негативные процессы, 

вызванные ростом организованной преступности в России и в ее 

отдельных регионах, борьба с которой является элементом 

экономической безопасности. Юридическим критерием экономической 

безопасности является состав преступления и соответственно 

возможный или причиненный вред (ущерб). Приблизительно 

подсчитано, что годовой экономический ущерб от экономической 

преступности достигает примерно 500-700 млн руб. В масштабах 

экономики республики это весьма значительная величина, которая 

может возрастать в результате ослабления целенаправленной 

правоохранительной деятельности. К сожалению, растущие масштабы 

криминализации общества превращают преступность в одно из самых 

серьезных негативных явлений сегодняшнего времени. Поэтому 

государство обязано для защиты в этом направлении принимать все 

необходимые усилия [2]. В настоящий период эта проблема всесторонне 

изучается и наукой, она имеет свой предмет и специфические методы 

исследования. 

Учеными совместно со специалистами правоохранительных 

органов создан многотомный труд «Безопасность России». 

Если раньше до переходного периода к рынку национальная 

безопасность, в том числе и ее экономическая сторона, рассматривалась 

и обеспечивалась, в основном, в масштабе всего государства, то в 

настоящий период признана ее региональная составляющая, которая 

является предметом и задачей работы органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, а также региональных научно-

исследовательских учреждений [1]. 

В Республике Саха (Якутия)исследования по проблеме 

обеспечения экономической безопасности данного региона ведутся 

Институтом региональной экономики АН РС (Якутия), с 1998 г. и, 

следовательно, имеются некоторые выводы и рекомендации 

предварительного характера. Для создания региональной теории и 

практики экономической безопасности требует более длительных и 

системных исследований.  

Республика Саха (Якутия) – это уникальный регион площадью 

свыше 3,1 млн. км2 в составе Российской Федерации. Суровый климат, 

огромные запасы полезных ископаемых, в числе которых практически 

все добываемые в стране алмазы и 1/5 часть золота. В регионе 

проживают около 1 млн. человек, которые в самых сложных природных 

и климатических условиях добывают природные богатства. Высшим 

органом государственной власти в Республике Саха (Якутия) является 

Президент РС (Якутия), государственное собрание (Ил Тумэн), 

Конституционный суд РС (Якутия).  

Необходимость и уровень экономической безопасности 

республики определяется наличием и степенью внешних и внутренних 

аспектов (угроз) безопасности для экономической самостоятельности и 

экономических интересов. Под угрозами безопасности понимается 

совокупность условий и факторов общественного производства, 

оказывающих крайне отрицательное влияние на нормальное 

функционирование социально-экономической системы республики в 

целом. 

На сегодняшний день, проблемой, сдерживающей социально-

экономическое развитие Республики Саха (Якутия), а также основным 

источником угроз для экономической безопасности остается неразвитая 

транспортная инфраструктура. Сезонная и климатическая зависимость 
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транспортной схемы также создает прямую угрозу интересам 

национальной безопасности Российской Федерации. Например, в 

середине 80-х годов в результате аномально низкого уровня воды в 

верховьях р. Лена перевозка грузов стала невозможной, что вынудило 

руководство страны задействовать военную авиацию для доставки 

жизненно важных грузов. 

Для разрешения этой проблемы, ключевое значение имеет 

окончание строительства железной дороги до Якутска. Завершение 

строительства этой магистрали могло бы принципиальным образом 

изменить схему завоза грузов на весь северо-восток России, а также 

создаст условия для развития новых добывающих и перерабатывающих 

производств. Помимо строительства железной дороги острейшей 

проблемой обеспечения круглогодичного транспортного обеспечения 

является развитие сети автомобильных дорог. 

Кроме того, с каждым годом в регионах, в частности в Республике 

Саха (Якутия), свертывается сельскохозяйственное производство, 

естественно, суживается товарный, финансовый, инвестиционный рынок 

в аграрном секторе экономики. В республике велика доля численности 

сельского населения (35,8%), которая может заниматься традиционными 

видами хозяйствования и природопользования. Значительная часть 

численности экономически активного населения сельских районов 

занята в бюджетной сфере, где заработная плата работников 

значительно ниже, чем в других приоритетных областях, как 

горнодобывающей промышленности народного хозяйства РС (Якутия). 

Вместе с тем, в сельской местности сохраняется скрытая безработица, 

бедность и большая миграция сельского населения. В настоящий 

период, эти проблемы еще больше обостряются в условиях структурного 

экономического кризиса и требуют принятия кардинальных мер [3]. 

Именно в этом преодолении в настоящий период заключается 

обеспечение экономической безопасности республики. 
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Критерием (мерилом) экономической безопасности является 

самостоятельное устойчивое развитие экономики республики, 

обеспечивающее постоянно растущие разумные потребности населения 

в материальных условиях для активной жизнедеятельности. Его 

количественным выражением может быть сбалансированность 

социально-экономического развития страны по материальным, 

финансовым, природным и трудовым ресурсам (Р). Нормативная 

обеспеченность ресурсами расширенного общественного 

воспроизводства в динамике на 5 лет и более рассчитывается по 

формуле [4]: 




5

it

i

n



5

it
i

 , 

где 
i

n  – нормативная потребность в основных ресурсах; 

i

  – наличные или прогнозируемые основные ресурсы. 

Общие индексы сбалансированности экономики по материальным 

и финансовым ресурсам определяются по сумме их стоимости. 

 Наряду с этим, для обеспечения экономической безопасности 

важное значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения. 

Они выражают предельные величины, при не соблюдении, которых 

наступает реальная угроза экономической безопасности. 

 Социальное развитие республики должно быть направлено на 

обеспечение экономической безопасности населения. Это означает, что 

в условиях Севера особую роль играет активная, трудовая и 

предпринимательская деятельность каждого трудоспособного человека. 

Обеспечение социальных интересов в сфере занятости населения, труда 

и заработной плате, социальной защиты и пенсионного обеспечения.  

В современных экономических условиях безопасность республики 

в области финансов требует преодоления финансового кризиса и 

укрепления всей финансовой системы, сокращения и ликвидация 
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взаимных задолженностей предприятий, государственного долга 

республики, бездефицитного устойчивого бюджетного финансирования 

социальной сферы и инвестиционной деятельности.  

На сегодняшний день нет единого подхода и универсального 

решения проблем по обеспечению экономической безопасности, 

поэтому обеспечение экономической безопасности в современных 

условиях остается одним из самых перспективных направлений для 

научных исследований.  

Исходя из выше изложенного, следует отметить, что для 

обеспечения экономической безопасности Республики Саха (Якутия) 

требуется современный подход правового, экономического и иного 

характера. Прежде всего, экономической безопасности личности, семьи 

и общества.  
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_____ 

Определены причины возникновения экономических проблем 

функционирования топливно-энергетического комплекса в российских 

регионах и раскрыто содержание проблем взаимодействия отраслей и 

предприятий комплекса с экономическими системами регионов. В 

качестве ориентира стратегического развития ТЭК регионов определено 

построение энергоэффективной экономики.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, экономика 
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регулирования. 

 

 

Korneev D.G., 

graduate student of the Department of Economic Theory 

and economic policy, «Volgograd State University» 

 

REGIONAL ECONOMIC PROBLEMS OF THE OPERATION OF 
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_____ 

Determine the cause of the economic problems of functioning of the 
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fuel and energy complex in the Russian regions and the disclosed content of 

problems of interaction between industries and enterprises with complex 

economic system of the region. As a guide the strategic development of fuel 

and energy complex has been determined to build energy-efficient economy. 

Keywords: fuel and energy complex, the region's economy, the 

economic problems of state regulation mechanism. 

 

 

 

Современная актуализация вопросов экономического развития 

России обусловливает значимость теоретического исследования 

эффективного функционирования экономики каждого региона. Важным 

индикатором данной эффективности является состояние бюджета 

субъекта РФ: соотношение его доходов и расходов, структура доходов, 

объем и динамика государственного долга. Значительной составляющей 

в структуре ряда региональных бюджетов выступают доходы от 

функционирования топливно-энергетического комплекса (далее – 

регионы ТЭК)5. 

Роль топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике 

региона определяется его функциями и обусловлена структурной 

организацией и региональными масштабами отраслей, входящих в 

комплекс. В силу социально-экономической сущности ТЭК его влияние 

на региональную экономику имеет первостепенное значение не только 

для надежного, бесперебойного обеспечения предприятий всех отраслей 

энергоресурсами и домашних хозяйств электроэнергией и теплом в 

текущем режиме, но и для формирования стратегического плана 

мероприятий, необходимых для конкурентоспособного, устойчивого и 

безопасного развития экономики каждого региона.  

                                                 
5 Корнеев Д.Г.  АНАЛИЗ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ С ВЫСОКИМ УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 

ТЭКСТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

сборник статей Международной научно-практической конференции (23 АПРЕЛЯ 2015 г., г. Уфа). - 

Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – С. 59-61 126 с. 
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Во взаимодействии регионов России и предприятий ТЭК 

сложились следующие группы экономических проблем: во-первых, 

актуальной и масштабной проблемой ТЭК являются неплатежи за 

топливо и энергию не только отдельных предприятий, но и регионов, 

которые возникли по следующим причинам: 1) обострившийся в стране 

финансовый кризис и связанные с ним неплатежи; 2) снижение 

собираемости налогов на фоне сужения налогооблагаемой базы; 3) 

организации-посредники (ИВЦ) принимают оплату от населения за 

оказанные услуги по поставке газа и теплоресурсов и не рассчитываются 

своевременно с поставщиками; 4) организации-поставщики 

энергоресурсов не применяют крайние меры к неплательщикам в виде 

прекращения поставок газа и тепла по причине наличия социально 

значимых объектов; 5) сформированный нарастающим итогом долг 

регион не имеет возможности погасить единовременно, происходит 

реструктуризация долга, что во временном интервале осложняет 

нагрузку на региональный бюджет. 

В Волгоградской области задолженность за энергоресурсы 

составляет 7,4 млрд. рублей. За последний год этот показатель 

увеличился на 2 млрд. рублей. Основная причиной растущей 

задолженности связана не с долгами населения перед управляющими 

компаниями (платежная дисциплина в регионе сейчас выше 95%), а с 

долгами организаций-посредников перед поставщиками энергоресурсов. 

Многие управляющие компании быстро становятся банкротами 

"на бумаге", ликвидируются и вскоре вновь открываются под другими 

названиями и с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей.  

Для решения проблемы неплатежей в отношении управляющих 

компаний необходимо ввести обеспечение достаточности капитала, 

ограничить их деятельность по выводу средств нецелевым образом и 

ввести строгий контроль над независимыми центрами по взысканию 

платежей. 
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Во-вторых, ценообразование на все виды энергоресурсов, прежде 

всего, газ и электроэнергию, остается сложной проблемой, учитывая 

социальную значимость. Еще со времен СССР сохранилось мнение, что 

энергоресурсы ничего не стоят, но опыт последнего десятилетия 

показал, что цены на газ, топливо, электроэнергию возрастали быстрыми 

темпами, стремясь достичь равновесной рыночной цены, без 

установления которой потребление становится расточительным и 

отсутствует мотивация у отечественных производителей переходить на 

энергосберегающие технологии. 6 

Учитывая, что современная энергетическая политика государства 

ставит задачу установить внутреннюю цену на газ как на Западе, за 

исключением затрат на транспортировку, то, соответственно, 

подорожает и электроэнергия. На первом этапе рост цен на 

электроэнергию неминуемо негативно скажется на энергоемких 

производствах, поскольку до сих пор энергоемкость продукции в России 

в два-три раза превышает уровень энергоемкости ведущих зарубежных 

производителей. Но в дальнейшем предприятия вынуждены будут по-

настоящему заняться снижением энергопотребления, снижая 

производственные издержки и повышая рентабельность. Необходимо 

время предприятиям с энергоемким производством для адаптации к 

новым ценам на электроэнергию. Поскольку правительства регионов 

заинтересованы в реализации цепочки задач – «меньше затраты 

предприятия, выше прибыль, больше поступления в бюджет», то в 

принятых региональных программах энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на 2010-2015 годы отражены меры, 

способствующие созданию необходимых и достаточных условий для их 

решения.  

                                                 
6См.: http://ipem.ru/research/power/power_presentations/75.html$; 

http://www.eriras.ru/files/ vliyanie-rosta-tsen-na-gaz-i-elektroenergiyu-na-razvitie-

ekonomiki-rossii.pdf 
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Часть энергоресурсов входит в сферу государственного 

регулирования, к ней относятся электроэнергия и тепловая энергия. 

Сложившееся в России душевое электропотребление ( 0,9 М Вт*ч/чел в 

год) существенно ниже, чем в других развитых странах: Евросоюз (1,5), 

Германия (1,5), Франция (2,2), Финляндия (4,0), США (4,5), Норвегия 

(7,2)7. 

Механизм государственного регулирования ценообразования на 

электроэнергию и тепловую энергию в своей основе имеет разработку 

тарифов, их согласование и утверждение Федеральной службой по 

тарифам индикативных цен на электрическую энергию и на мощность 

для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в 

которых Правительством Российской Федерации установлены 

особенности функционирования оптового и розничного рынков на 

определенный период,8 и цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка для 

субъектов оптового рынка – производителей электрической энергии 

(мощности) по договорам, заключенным в соответствии с 

законодательством РФ с гарантирующими поставщиками 

(энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 

организациями), к числу покупателей электрической энергии (мощности) 

относятся население и приравненные к нему категории потребителей.9 С 

середины  2015 года Федеральная служба по тарифам упразднена и ее 

функции переданы Федеральной антимонопольной службе.   

В-третьих, одной из ключевых проблем ТЭК, требующих 

первоочередного решения, является энергосбережение. Сегодня на 

                                                 
7 http://ipem.ru/research/power/power_presentations/75.html 
8 Приложение №1 к приказу Федеральной службы по тарифам от 29 ноября 2012 г. 

№ 318-э/3 // Вопросы регулирования ТЭК: Регионы и Федерация. – 2013. – №2. – 

С.57-58.  
9 Приложение к приказу Федеральной службы по тарифам от 29 ноября 2012 г. № 

317-э/2 // Вопросы регулирования ТЭК: Регионы и Федерация. – 2013. - №2. – С.47-

49. 
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единицу промышленной продукции в России затрачивается в 3 раза 

больше энергии, чем в странах Западной Европы, и в 1,5 раза больше, 

чем в бывшем СССР. Такая энергорасточительность во всех сферах 

производства и быта обуславливает дополнительную нагрузку на ТЭК в 

объеме 250 млн т у т. 

В рамках энергетических стратегий регионов разработаны 

программы энергосбережения, содержащие комплекс наиболее 

эффективных неотложных мер экономии энергии и приоритеты 

последующего обновления технологий. Одним из главных средств 

реализации этих программ в условиях формирующейся рыночной 

экономики является проведение эффективной ценовой политики. Наряду 

с этим, в период приближения внутренних цен на энергоресурсы к 

мировому уровню, следует предусмотреть специальные меры 

стимулирования энергосбережения: 

ввод в действие стандартов и сертификатов на энергоемкое и 

массово применяемое оборудование: 

оснащение потребителей приборами учета и регулирования 

расхода энергоресурсов. 

Предусматривается приоритетное обеспечение энергией насущных 

потребностей населения не только количественно, но и за счет 

использования более высококачественных энергоносителей.  

В-четвертых, характерной особенностью существующей схемы 

электроснабжения и теплоснабжения потребителей, является ее 

монополизм, проявляющийся в отсутствии альтернативного поставщика 

услуги (например, передачи тепловой энергии) даже при 

неудовлетворительном качестве товара (тепловой энергии), что 

превратилось в экономическую проблему отсутствия полноценного 

конкурентного рынка электроэнергии и мощности. Подведение 

параллельной сети от другой теплоснабжающей компании является 

технически проблематичным и практически неосуществимым, а 
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экономически – слишком затратным мероприятием. Однако, имеются в 

региональной практике все еще немногочисленные примеры, когда для 

снабжения тепловой энергией одного или двух зданий устанавливается 

газовая котельная на крыше, позволяя отказаться от централизованного 

теплоснабжения. Но при этом варианте существуют свои трудности, 

поскольку проектировка такой схемы поставки тепловой энергии 

планируется еще на стадии разработки проекта новостройки, а в уже 

построенных домах ее установить практически невозможно10.  

В-пятых, экономические проблемы функционирования ТЭК тесно 

взаимосвязаны с макроэкономическими показателями развития 

национальной экономики и находят отражение ее тенденций и 

закономерностей. Так в результате распада СССР и 

общеэкономического кризиса в стране произошли негативные 

трансформации в топливно-энергетическом комплексе. Длительное 

время показатели деятельности ТЭК не достигали максимального 

уровня производства топливно-энергетических ресурсов, 

зафиксированного в 1988 г. В переходной экономике объемы добычи 

нефти, угля, газа и производства электроэнергии были существенно 

ниже 100%. Электрогенерация и электроснабжение реагируют на фазы 

промышленного цикла (спад и подъем). В кризисный период основной 

причиной снижения выработки электрической энергии стало снижение 

темпов производства на крупных промышленных добывающих и 

перерабатывающих предприятиях.  

В период кризиса ярко проявляется нехватка дешевой 

электроэнергии на оптовом рынке, поскольку предприятия, в первую 

очередь, с энергоемким производством стремятся снизить свои 

издержки. Поэтому парадоксально, но именно в кризисном году 

увеличились объемы инвестиций на предприятиях электроэнергетики в 

                                                 
10 Уфимцева, Л.В. Модернизация региональной теплоэнергетики: проблема поиска 

источников финансирования // Экономика региона. – 2011. –  №2. – С. 190.  
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два раза, составив около 30 млрд. рублей в Ленинградской области11. 

«При этом около 84% от общего объема инвестиций в 

электроэнергетику региона (Ленинградской области – авт.) было 

направлено на объекты генерации электрической энергии, 

обеспечивающие поставку дешевой электроэнергии на оптовый 

рынок»12. 

В-шестых, привлечение отечественных и зарубежных инвестиций 

для освоения энергетического потенциала регионов по-прежнему 

остается одной из сложных проблем. В регионах в рамках 

энергетических стратегий предусматриваются механизмы и 

инструменты для создания условий потенциальным инвесторам для 

вложения капитала в энергетику13. 

К общим экономическим проблемам функционирования ТЭК 

относятся также недостаточность инвестиционных ресурсов для 

развития электросетевой инфраструктуры с целью обеспечения выдачи 

мощности новых генерирующих объектов и обеспечения 

технологического присоединения потребителей к электрическим сетям; 

низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли (низкий 

коэффициент полезного действия большинства тепловых 

электростанций, высокие потери в электрических сетях, неоптимальная 

загрузка генерирующих мощностей в Единой энергетической системе 

России); наличие перекрестного субсидирования между группами 

потребителей электроэнергии и между электрической и тепловой 

энергией на внутреннем рынке. 

Во всех регионах России сформированы энергетические стратегии, 

направленные на решение экономических проблем функционирования 

                                                 
11 Там же. С. 98. 
12 Там же. С.98. 
13 Магомедов, М.М. Дагестан на пути построения энергоэффективной экономики и 

рационального использования ресурсов // Федеральный справочник. Топливно-

энергетический комплекс России. Том 11. С. 73-78 / 

http//federalbook.ru/projects/tek/structura-11.html. 
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ТЭК, что позволит развивать его отрасли и реализовать региональные 

программы построения энергоэффективной экономики. 
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ЗАВИСИМОСТЬ АУДИРОВАНИЯ ОТ ТЕМПА 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ НА СЛУХ ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕВЫХ 

СООБЩЕНИЙ  

 

 

Статья посвящена проблемам аудирования иноязычной речи. Одной из 

таких проблем является поиск оптимального темпа предъявления аудитивного 

текста на иностранном языке, поскольку темп речи оказывает наибольшее 

влияние на результат аудирования. В статье описывается 

экспериментальное обучение аудированию иноязычной речи, 

проводимое автором в течение шести лет, – с целью установления 

оптимального темпа, в котором следует предъявлять аудируемые тексты 

студентам первого курса экономического вуза в процессе обучения их 

иностранному языку. В результате анализа полученных данных делается 

вывод о том, что оптимальный темп предъявления аудируемых 

иноязычных сообщений должен быть не менее 200 слог/мин. и не более 

250 слог/мин. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку; аудирование; 

темп предъявления; иноязычное речевое сообщение; экспериментальное 

обучение. 
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DEPENDENCE OF LISTENING COMPREHENSION ON THE RATE 

OF HEARING TEXTS IN FOREIGN LANGUAGE 

 

The article is devoted to some problems that appear in the process of 

listening comprehension. The article deals with problems of listening foreign 

speech. One of the problems is to find the optimal rate of presenting foreign 

texts for listening comprehension, because the rate of speech has the greatest 

influence on the result of listening. The paper describes the experimental 

learning foreign speech audition carried out by the author in a period of six 

years. It was carried out in order to find the optimal rate at which the foreign 

texts should be presented for the first-year students of economic high school 

for listening comprehension in the process of learning a foreign language. The 

analysis of the data showed that the optimal rate of presenting foreign texts 

for listening comprehension must be at least 200 syllables/min. and not more 

than 250 syllable/min. 

Keywords: learning a foreign language; listening comprehension; the 

rate of presentation; foreign-language texts; experiential learning. 

 

 

Работа по развитию темпа восприятия иноязычной речи студентов 

принадлежит к одной из наименее разработанных в методике 

преподавания иностранных языков. Темп речи является фактором, 

наиболее влияющим на понимание. Темп при аудировании имеет 

большое значение потому, что нет возможности (как при чтении) 

вернуться назад, обдумать фразу еще раз. Практика свидетельствует, что 

студент всегда понимает речь своего преподавателя, и, как правило, речь 

других людей своей национальности. Однако речь носителей языка он 
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понимает плохо. Одной из причин этого является более быстрый темп 

речи носителя языка. Установлено, что даже люди, достаточно свободно 

владеющие языком, в том числе и говорением, испытывают затруднения 

при слушании естественной речи носителей языка. 

На результатах понимания отражается как быстрый темп речи, так 

и медленный темп. Как ни парадоксально, но на понимании особенно 

сказывается медленный темп речи. По мнению многих методистов, 

следует выдерживать нормальный темп, в необходимых случаях 

замедляя его на время и вновь переходя на нормальный. 

По мнению Н.И. Гез [4], искусственное замедление речи искажает 

интонационный рисунок фразы, мешает быстроте реакции. Но дело даже 

не в скорости, а в ритмике речи. Человек ведь говорит не отдельными 

словами, а синтагмами; при восприятии речи он также осознает не 

каждое слово, а воспринимает определенную ритмическую (смысловую) 

группу. И здесь проявляется связь говорения и аудирования. В связи с 

этим студентов необходимо приучать к восприятию именно 

ритмической речи, где имеются паузы между синтагмами, но сами 

синтагмы произносятся в нормальном темпе. 

Известно, что темп речи носителей языка кажется иностранцу 

слишком быстрым. Это объясняется тем, что из-за недостаточной 

речевой практики в слушании внутренняя речь слушающего отстает от 

внешней речи говорящего. Поэтому аудитор не успевает повторить 

услышанное, без чего невозможно осмыслить сообщение.  

Кроме того, известно, что для слушающего наиболее удобным 

является темп речи, соответствующий темпу его собственной речи, 

который, как правило, медленнее темпа речи носителей языка и не 

превышает темпа его родной речи. Для преодоления этой трудности 

следует начинать обучение с предъявления текстов в естественном 

медленном темпе. Однако часто и этот темп оказывается слишком 

быстрым для начинающего. В этом случае, не замедляя темпа речи, 
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следует удлинять паузы между фразами. Такие паузы, не искажая 

правильного интонационного рисунка фразы, не снижая абсолютного 

темпа речи, дают возможность аудитору ликвидировать отставание во 

внутреннем проговаривании. Как свидетельствует опыт, начинающие 

обучаться аудированию довольно быстро адаптируются к 

предложенному темпу, что позволяет сократить паузы и достичь 

естественного темпа, постепенно его ускоряя. 

Объективно заданный темп речевого сообщения определяет 

скорость и точность понимания на слух, а также эффективность 

запоминания. Общий темп речи складывается из двух величин - 

количества слогов (слов) в минуту и количества резервных пауз. При 

измерении темпа речи пользуются чаще всего двумя измерениями — 

либо количеством слогов, либо количеством слов в минуту. Более 

равномерной, а, следовательно, и точной единицей измерения является 

слог. Средний темп речи во всех изучаемых в школах и вузах 

Республики Беларусь европейских языках (английском, немецком, 

французском, испанском) равняется примерно 250 слогам в минуту. 

Однако в практике обучения удобнее пользоваться более крупными 

единицами измерения – словами. 

Измерение по этим двум составляющим показывает, что разница 

между минимальным и максимальным темпом довольно велика. Она 

зависит от многих факторов и в определенных пределах колеблется даже 

у одного и того же лица в зависимости от настроения говорящего и от 

его индивидуальных привычек, от эмоциональной окрашенности 

речевого сообщения и т.д. Установлено, что диалогические единства 

различаются в большей степени по темпу речи у одного и того же 

индивидуума, чем более длинные монологические высказывания. 

Темп речи зависит от важности информации, содержащейся в 

отдельных частях сообщения. Более важная информация сообщается 
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медленнее, путем подчеркивания долготы гласных, второстепенная – 

более быстро.  

Определенное значение имеет и характер сообщений. Известно, 

например, что эмфатически окрашенное чтение стихотворения проходит 

в довольно медленном темпе (160 слогов в минуту), что объясняется, 

очевидно, строгим соблюдением логических пауз, стремлением диктора 

выразить образность, эмоции; что же касается спортивных известий, то 

они передаются в очень быстром темпе (290 и более слогов/мин.). 

Большинство исследователей считают, что легче воспринимаются 

монологические тексты, чем диалогические. Среди монологических - 

гораздо легче для восприятия и понимания на слух фабульные тексты, 

чем описательные. 

Сложность исследования темпа речи заключается в том, что он 

тесно связан с другими средствами выразительности – с ритмом, 

ударением и особенно с паузами. 

Вопрос о темпе предъявления аудируемого сообщения является 

одним из спорных вопросов в методической литературе. Далеко не во 

всех исследованиях дается точное определение темпа речи и конкретные 

указания, что именно под этим словом понимается: темп спонтанного 

говорения, темп подготовленного говорения или темп «чтения вслух». 

Одни при этом имеют в виду монологическую речь, другие – 

диалогическую речь.  

Наибольшие разногласия среди учителей, преподавателей и 

методистов вызвал вопрос о том, как начинать обучать аудированию: с 

замедленного темпа, с последующим нарастанием темпа иноязычной 

речи или сразу с естественного. 

Слишком медленный темп речи мешает успешному пониманию, 

так как при таком предъявлении растягивается фаза восприятия, 

внимание слушающего отвлекается с содержания на форму, 
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затрудняется процесс синтезирования, снижается эмоциональный тонус, 

ослабляется произвольное внимание.  

По вопросу о том, в каком темпе надо начинать обучение, т.е., 

какой темп является наиболее целесообразным, существуют три точки 

зрения:  

1) одни методисты предлагают начинать с медленного или, вернее, 

замедленного темпа;  

2) другие – с нормального, характеризующего речь носителей 

языка; 

3) третьи  –  с темпа, соответствующего темпу речи обучающихся.  

В любом языке у его носителей различаются медленный, средний 

и быстрый темпы произношения. Средняя величина медленных темпов 

составляет 120 слогов в минуту. Речь диктора по радио звучит со 

скоростью 270-280 слогов в минуту. Темп лекторской речи лежит в 

пределах от 120 слогов до 310 слогов в минуту. Темп речи диктора в 

кинохрониках составляет 240-270 слогов в минуту. Данные величины 

складываются из темпа произнесения и времени молчания. 

У различных авторов различные показатели темпового режима, а 

также различные единицы измерения: Б.А. Бенедиктов [3] - 146 

слов/мин., Л.Д. Цесарский – 150 слов/мин., Дж. Фербенкс [6] и др. – 141 

слов/мин., Никольс – 125 слов/мин. [6], Э.Я. Агоева [1] – 213 слог/мин., 

Н.С. Обносов – 222 слог/мин. [7], Б.П. Следников [8] – 210-220 

слог/мин., Н.Г. Гоцкин [5] – 150-200 слог/мин. и т.д. 

Темп речи у каждого человека имеет свои индивидуальные 

особенности. Г.Б. Архипов [2] приводит данные относительно 

колебаний темпа речи на родном языке у учащихся. У одного это 

колебание – от 200 до 300 слов/мин., у другого – от 250 до 300 

слов/мин., у третьего – от 170 до 350 слов/мин. 

Собственный темп речи обучаемых необходимо учитывать при 

обучении восприятию и пониманию иноязычной речи на слух, т.к. 
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несоответствие темпа предъявленной речи и собственного темпа речи 

слушающего отрицательно влияет на процесс аудирования. Чем 

значительнее расхождение, тем труднее восприятие и понимание 

предъявляемого сообщения.  

Темп предъявления информации говорящим и темп аудирования 

данного сообщения слушающим не всегда совпадают. Но если для 

изменения темпа речи существуют совершенно точные и определенные 

критерии, то для определения темпа аудирования таких точных 

измерителей еще пока нет. Только очень приблизительно можно 

выяснить темп аудитора: по количеству правильно воспринятой и верно 

переданной информации. При этом учитываются лишь наиболее важные 

мысли и наиболее существенные детали, которые отражают основное 

содержание аудируемого текста.  

Чтобы повысить эффективность аудирования иноязычной речи, 

необходимо создать оптимальные условия обучения. При этом важно 

прийти к единому мнению относительно темпа предъявления 

информации. Вслед за З.А. Кочкиной [6], мы считаем, что начинать 

обучение восприятию и пониманию иноязычной речи на слух следует с 

оптимального темпа.  

В программах по иностранным языкам в настоящее время 

отсутствуют конкретные указания относительно темпа речи 

преподавателя и темпа аудирования иноязычных текстов. Отсутствуют и 

какие-либо рекомендации по данному вопросу. На наш взгляд, 110 

слов/мин. для немецкого языка и 120 слов/мин. для английского языка 

можно считать средним темпом понимания иноязычной речи на слух 

для старшеклассников в условиях средней школы и для первокурсников 

неязыковых вузов, но и он еще не достигнут в большинстве школ и в 

большинстве неязыковых вузов.  

Темп речи обучаемых и даже обучающих намного ниже 

оптимального (например, показатели темпа речи учителей г. Рязани, 
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приведенные Б.П. Следниковым, от 63 до 148 слог/мин.) [8]. 

Средний темп речи студентов старших курсов факультета 

иностранных языков педагогического вуза, по данным Э.Я. Агоевой, 

125-175 слог/мин. (немецкий язык) [1].  

Проведенные нами наблюдения за процессом обучения 

аудированию в старших классах средних школ (старшеклассников мы 

рассматриваем как будущих первокурсников – студентов вуза) показали, 

что за последние десять лет темп восприятия иноязычной речи на слух 

не улучшился. Сравнивались показатели темпового режима при 

аудировании речи на немецком языке учащимися старших классов г. 

Бобруйска (Республика Беларусь) за 2004 и 2014 годы: В течение одной 

четверти регистрировался темп «чтения вслух» учителем иноязычных 

текстов и результаты аудирования их учащимися. Темп, при котором 

старшеклассники восприняли менее 50 % предъявленной информации, 

при подсчете нами не учитывался.  

Тем не менее, наш личный опыт и проведенное экспериментальное 

обучение показывают, что старшеклассников и первокурсников можно и 

нужно научить восприятию и пониманию иноязычной речи на слух, 

предъявляемой в нормальном темпе.  

Нами проводилось экспериментальное обучение аудированию 

иноязычной речи на протяжении шести лет. Цель экспериментального 

обучения состояла в следующем:  

1) выяснить оптимальный темп аудирования немецкой речи в 

условиях средней школы (в старших классах);  

2) установить предел темпа слухового восприятия для 

старшеклассников;  

3) разработать методические рекомендации для учителей средних 

школ по вопросам повышения темпа аудируемой речи;  

4) разработать серию упражнений, направленную на развитие у 

учащихся умения понимать речь учителя на немецком языке в среднем 

темпе.  
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Экспериментальное обучение проводилось в школах г. Бобруйска 

и Могилевской области. В нем участвовали 180 учащихся старших 

классов. Каждая группа учащихся обучалась на протяжении двух лет. 

Затем эксперимент повторялся с другой группой учащихся. Результаты 

экспериментального обучения строго фиксировались. Для сравнения 

полученных данных использовались контрольные группы в 

параллельных классах. Обучение аудированию иноязычной речи 

проводилось во всех группах в соответствии с методическими 

рекомендациями школьной программы.  

Неварьируемыми были следующие условия: 

1) время, отводимое на обучение аудированию (сюда входила и 

проверка понимания прослушанного) – 10 мин. на каждом занятии;  

2) объем предъявляемого материала – 140 слогов;  

3) количество аудиотекстов – 70 (в течение одного учебного года);  

4) трудность предъявляемого материала (в пределах школьной 

программы);  

5) учитель, проводивший обучение, один во всех группах;  

6) количество учащихся в группе – 9;  

7) состав учащихся (одинаковый по успеваемости в 

экспериментальной и контрольной группе).  

На основе предэкспериментальных срезов был установлен 

оптимальный темп предъявления информации для учащихся старших 

классов – 120 слог/мин. – темп, при котором учащиеся данной ступени 

обучения могли продуктивно аудировать. 

В экспериментальной группе данный темп был назван начальным 

темпом предъявления информации. Через определенное количество 

занятий по достижении желаемого результата темп предъявления 

аудиотекстов повышался каждый раз на 20 слог/мин. 

В контрольной группе темп предъявления не изменялся на 

протяжении всего учебного года, т.е. оставался равным 120 слог/мин. 
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Один раз в четверть проводились письменные контрольные 

проверки, которые позволяли сравнить умение аудировать иноязычную 

речь в обеих группах и проанализировать результаты опытного 

обучения. 

На обычных занятиях проверка понимания аудируемого материала 

проводилась как в устной, так и в письменной форме. При этом 

количество изложенного материала подсчитывалось в процентах. За 

100% принималось количество предложений, передающих основное 

содержание текста. Второстепенные детали, не влияющие на уяснение 

смысла предложения, не учитывались. 

Нами были установлены следующие критерии оценок за умение 

аудировать (по пятибалльной системе): за изложение 85% – 100% 

прослушанного – «5», 70% - 80% – «4», 50% - 65% – «3», менее 50% – 

«2». 

Мы учитывали также, что один и тот же процент содержания 

может быть изложен по-разному. За точность и правильность 

изложения, последовательность, а также наличие или отсутствие 

домысливания при изложении прослушанного мы соответственно 

повышали или понижали оценку на один балл. 

Сравним полученные данные в одной из экспериментальных и в 

одной из контрольных групп (табл. 1). 

Полученные результаты показали, что систематическое обучение 

аудированию иноязычной речи значительно улучшило данное умение у 

учащихся обеих групп; постепенное ускорение темпа предъявления 

акдируемого материала в экспериментальной группе не ухудшило 

результаты понимания на протяжении первого года обучения и 

позволило достичь скорости аудирования 180 слог/мин. 

Экспериментально доказано, что увеличение темпа предъявления 

в известных пределах ускоряет прием информации. Большое влияние на 

процесс аудирования оказывает скорость предъявления речевых 
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сообщений. Наиболее благоприятны условия восприятия звучащей речи 

в том случае, когда темпы говорящего и слушающего совпадают, как бы 

равны или приближаются к единице. Как слишком быстрый, так и 

медленный темпы оказывают отрицательное влияние на процесс 

аудирования, т.е. на аудирование влияет не вообще темп предъявления 

информации, а расхождение темпа предъявления информации с 

собственным темпом речи учащихся. 

Таблица 1 – Показатели экспериментального среза на первом году 

обучения 
Экспериментальная группа 

10 «А» класс 

Количество учащихся – 9 

Контрольная группа 

10 «Б» класс 

Количество учащихся – 9 

Кол-во 

заняти

й 

Скорость 

предъяв-

ления 

% изло-

жения 

(средн) 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

занятий 

Скорость 

предъяв-

ления 

% изло-

жения 

(средн) 

Сред-

няя 

оценка 

6 120 

слог/мин 

56 % 3 6 120 

слог/мин 

58 % 3 

6 120 

слог/мин 

75 % 4 6 120 

слог/мин 

79,5 % 4 

8 140 

слог/мин 

80,4 % 4 8 120 

слог/мин 

83,2% 4 

8 140 

слог/мин 

88 % 5 8 120 

слог/мин 

96 % 5 

10 160 

слог/мин 

76,4 % 4 10 120 

слог/мин 

 

87,1 % 5 

10 160 

слог/мин 

97,3 % 5 10 120 

слог/мин 

92,3 % 5 

20 180 

слог/мин 

89 % 5 20 120 

слог/мин 

91 % 5 

 

Исследователи полагают, что нормальный темп аудирования – это 

230 слогов в минуту.  

В связи с этим нами был продолжен эксперимент и на втором году 

обучения учащихся, поскольку данного темпа они пока еще не достигли. 

Полагаем, что целесообразно использовать подготовительные 

упражнения на повышение темпа речи:  

- 1 фраза – сначала медленно, быстрее и очень быстро,  

- в начале урока хоровая работа – чтение за диктором в быстром 

темпе. 
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Продолжение экспериментального обучения осуществлялось на 

втором году обучения. В приведенной ниже таблице 2 даны полученные 

показатели. 

Таблица 2 – Показатели экспериментального среза на втором году 

обучения 
Экспериментальная группа 

11 «А» класс 

Количество учащихся – 9 

Контрольная группа 

11 «Б» класс 

Количество учащихся – 9 

Кол-во 

заняти

й 

Скорость 

предъяв-

ления 

% изло-

жения 

(средн) 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

занятий 

Скорость 

предъяв-

ления 

% изло-

жения 

(средн) 

Средн

яя 

оценка 

10 180 

слог/мин 

92,3 % 5 10 120 

слог/мин 

88,5 % 5 

8 200 

слог/мин 

77,6 % 4 8 120 

слог/мин 

89,1 % 5 

8 220 

слог/мин 

63,2 % 3 8 120 

слог/мин 

96,8 % 5 

8 240 

слог/мин 

62,1 % 3 8 120 

слог/мин 

87,6 % 5 

8 260 

слог/мин 

58 % 3 8 120 

слог/мин 

86,5 % 5 

8 280 

слог/мин 

39,5 % 2 8 120 

слог/мин 

85 % 5 

8 300 

слог/мин 

18 % 2 8 120 

слог/мин 

91 % 5 

 

Полученные результаты на втором году обучения позволили 

установить оптимальный темп предъявления информации при обучении 

аудированию учащихся старших классов средней школы. Им оказался 

темп речи 200 слог/мин. Превышение данного темпа ухудшает результат 

понимания в значительной степени. Темп предъявления аудиотекста, 

равный 260 слог/мин., следует считать пределом темпа слухового 

восприятия учащимися старшей ступени обучения, так как превышение 

данного темпа дает неудовлетворительные результаты при изложении 

понятого материала. 

Кроме того, было проверено умение аудировать иноязычную речь 

в грамзаписи. В экспериментальных группах все учащиеся успешно 

справились с заданием; в контрольных же группах учащиеся показали 

неудовлетворительный результат, так как темп предъявления 

информации оказался для них слишком высоким.  
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Экспериментально установлено, что сокращение пауз больше чем 

наполовину (при неизменности темпа самого сообщения) ухудшает 

смысловое восприятие, а на субъективном уровне вызывает ложное 

представление об увеличении скорости темпа. 

С самого начала обучения иностранному языку темп речи должен 

быть нормальным и находиться в пределах между 200 и 250 слогов в 

минуту.  

Искусственное замедление темпа, как показывает анализ речевых 

сообщений, искажает интонационный рисунок фразы, нарушает нормы 

ударения, мешает быстроте реакции и существенно содействует 

ослаблению внимания, крайне важного для восприятия и понимания 

речи. 

Для того чтобы темп речи не стал препятствием при восприятии на 

слух скорость предъявления в отдельных случаях может замедляться за 

счет увеличения длительности пауз между смысловыми кусками. 

Более продолжительное паузирование, как показывают 

экспериментальные проверки, улучшает вероятностное 

прогнозирование, дает возможность восполнить пробелы в понимании 

на основе общего смысла принятого сообщения. 

Речевые сообщения должны предъявляться не только 

преподавателем (учителем), но и в грам-, фонозаписи или в записи на 

другом электронном носителе (компьютере и т.п.). 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ НЕФОРМАЛЬНЫХ ГРУПП  

Г. ЯКУТСК 

 

Исследование основано на идеях и подходах социологии, 

социологии молодежи, социологии культуры. Эмпирическая часть 

представлена через результаты методов наблюдения и проведении 

опросов.В исследовании неформальных групп представлены следующие 

результаты: описание молодежных неформальных групп г. Якутска, 

проведен социокультурный анализ субкультур "эмо", "готы", "k-pop" и 

др., определены их особенности и специфика.Таким образом, 

исследование молодежных субкультур в настоящее время актуально, а 

также сосредоточено на социальной роли молодежи как субъекта 

социально-психологических и социокультурных отношений. 

Ключевые слова: неформальная группа, молодежная субкультура, 

наблюдение, анкетирование, опрос-онлайн. 
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FEATURES OF YOUTH INFORMAL GROUPS YAKUTSK 

 

 

The study is based on the ideas and approaches of sociology, sociology 

of youth, sociology of culture. The empirical part is presented by the results 

of the methods of observation and making inquiries. In a study of informal 

groups presented the following results: a description of youth informal groups 

of Yakutsk, conducted a socio-cultural analysis of the subculture "emo", 

"goth", "k-pop", etc., Are defined by their characteristics and peculiarities. 

Thus, the study of youth subcultures are now overdue, as well as focused on 

the social role of the youth as a subject of socio-psychological and socio-

cultural relations. 

Keywords: informal groups, youth subculture, observation, 

questionnaires, survey-online. 

 

 

В нашей республике проживает около одного миллиона человек, в 

числе которых встречаются люди с необычными увлечениями и 

интересами. Это представители неформальных групп. На улицах можно 

встретить людей с необычной внешностью, "ненормальным" 

поведением. Но несмотря на это, они представляют собой носителями 

собственной уникальной культуры. В г. Якутске существуют такие 
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молодежные неформальные группы, как готы, эмо, k-pop, хип-хоп, 

роллеры, байкеры, неформалы и т.д. 

Исследование проводилось в г. Якутске, в частности, в 

популярных для молодежи общественных местах и Северо-Восточном 

федеральном университете им. М.К. Аммосова. 

Были использованы такие методы исследования, как метод 

наблюдения, интервью, опросы-онлайн. 

В течение нескольких дней велось дистанционное наблюдение за 

представителями субкультур, таких как готы, хип-хоп, брэйк-данс, 

неформалы, в общественных местах и нашем университете. Было 

зафиксировано их поведение - замкнутость, гиперактивность, 

"вызывающее" поведение, что для них и свойственно. 

В корпусах СВФУ были проинтервьюированы 10 студентов: 7 

девушек и 3 юношей. Для них были заданы 10 вопросов. Они были 

отобраны по внешнему признаку. 

 Вопросы интервью: 1. Сколько вам лет? 2. Вы из г. Якутска или 

района? 3. Какую субкультуру вы представляете? 4. Как давно вы в этой 

субкультуре? 5. Почему вам нравится эта субкультура? 6. Общаетесь ли 

вы с другими представителями вашей субкультуры? 7. Какие 

мероприятия устраиваются? 8. Поддерживает ли вас государство в чем-

либо? 9. Как вы думаете, что о вас думают другие люди? 10. Ваше общее 

впечатление о вашей субкультуре? 

 Итого: 

 - 7 девушек и 3 юношей; 

 - 8 якутов и 2 русских; 

 - Возраст от 18 до 21 года (ср=19 лет); 

 - 6 городских и 4 сельских; 

 - ГУК - 3, КФЕН - 3, УЛК - 4; 

 - Неформалы - 3, хип-хоп - 2, Rock'n'Roll - 1, k-pop - 3, брэйк-данс 

- 1; 
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 - Средняя увлеченность субкультурой - 5 лет. 

Так как в наше время популярны социальные сети, был проведен 

опрос-онлайн в сообществе ВКонтакте ***Якутский Союз Молодежи*** 

(ЯРО РСМ), число участников в группе 3340, дали ответы 117 человек. 

Из 117 человек 47 юношей, 70 девушек. Преобладает возраст от 21 года 

и больше, а меньше представителей возраста от 14 до 16 лет. Количество 

городских и сельских более-менее равно. Среди опрошенных 

большинство представляют субкультуры k-pop и хип-хоп, меньше всего 

эмо и косплей. 51 человек ответил на вопрос "Почему вы выбрали эту 

субкультуру?", что им просто нравится, количество других ответов 

более-менее равно. Большинство хочет раскрыть свои способности и 

общаться с другими как они. Равное количество опрошенных ходит и не 

ходит на устраиваемые мероприятия их субкультур. Почти 90 человек 

хотят создать сообщества представителей их субкультур. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в нашей 

республике больше представителей женского рода в молодежных 

неформальных группах. Возраст большинства колеблется от 18 лет и 

более. Если проанализировать ситуацию городской и сельской 

молодежи, то в городских условиях более вероятно проявление 

интересов к субкультурам. И у всех разное мнение о вопросах, 

касающихся их молодежных неформальных групп. 

Основываясь на результаты исследований, можно сказать, что в 

нашей республике тенденция развития молодежных неформальных 

групп с каждым годом увеличивается из-за влияния центральных 

городов России и зарубежных стран. В сознании молодого человека 

создается стремление отличаться от серой массы и самоутвердиться. В 

этом некоторые исследователи видят негативное влияние на 

процветание страны, а другие – что это помогает обществу подняться на 

новый уровень.  
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 Результаты исследования молодежных неформальных групп 

СВФУ показали, что в состав субкультур входят лица от 18 лет и более, 

большая часть представлена девушками, городские условия более 

способствуют к формированию "сознания субкультуры". У разных 

представителей той или иной субкультуры разное поведение в 

окружающей социальной среде: замкнутость, гиперактивность, 

"вызывающее" поведение. Таким образом, молодежные неформальные 

группы нашего города и не только не несут в себе негативный характер 

и все действия той или иной группы не запрещены законом. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД В УПРАВЛЕНИИ 

СИСТЕМОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

 

В статье рассматривается необходимость формирования систем 

профессиональной ориентации на уровне муниципального управления 

для эффективного функционирования местных рынков труда. В качестве 

основного метода решения данной проблемы предлагается программно-

целевой метод. Представлен макет целевой программы, план по 

построению комплексной эффективной системы профориентации 

населения для муниципального образования. 

Ключевые слова: профориентация, программно-целевой метод, 

профессиональное самоопределение, муниципальное образование.  

 

 

Ekaterina Kozlova,  
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THE PROGRAM-TARGET METHOD IN THE MANAGEMENT OF 

THE SYSTEM OF VOCATIONAL GUIDANCE (CAREER 

GUIDANCE) IN MUNICIPALITIES 

 

 

The article discusses the necessity of formation of a professional 

orientation of the system of municipal government level for the effective 

functioning of local labor markets. The proposed program-target method as the 

primary method for solving this problem. The article presents the layout of the 
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target program, a plan by construction complex of an effective system of 

vocational guidance population for the municipality. 

Key words: vocational guidance (career guidance), program-target 

method, professional self-determination, municipal formation. 

 

 

Эффективная и качественная система профессиональной 

ориентации населения должна быть сформирована в каждом государстве, 

исходя из особенностей развития хозяйственной системы и экономики, 

внутренних потребностей и региональной специфики. Уровень 

муниципальных образований, с этой точки зрения, выступает отправной 

точкой и основой формирования структуры рынка труда на макроуровне, 

который включает региональный и федеральный, а также отраслевой 

структуры на микроуровне, обеспечивая взаимодействие местных 

органов власти и предприятий, хозяйствующих субъектов. 

Под профессиональной ориентацией следует понимать специально 

организованную научно-практическую деятельность 

специализированных институтов, направленную на решение комплекса 

задач по оптимизации процесса трудоустройства различных групп 

населения в соответствии с желаниями, склонностями, 

сформировавшимися способностями и с учетом потребности в 

специалистах народного хозяйства и общества в целом. 

Отсутствие сформированных систем профессиональной 

ориентации на уровне местного самоуправления или низкая 

эффективность существующих актуализирует выбранную тему 

исследования. Укажем некоторые факторы, определяющие 

неудовлетворительное состояние систем профессиональной ориентации 

на местном уровне, совершенно не обеспечивающих профессиональное 

самоопределение, осознанное принятие решений о выборе 

профессионального пути. А именно оно определяет будущее личности, 
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дальнейшее развитие и способность деятельности в сложных условиях 

современной экономики. 

Первый фактор – дисбаланс спроса и предложения на местном 

рынке труда, что не обеспечивает удовлетворение потребностей 

хозяйствующих субъектов муниципальных образований. 

Второй фактор – высокий уровень безработицы молодёжи. 

Безработных среди молодёжи в пять раз больше, чем безработных в 

возрасте 30-40 лет, то есть 30,5 % всех безработных в возрасте от 19 до 29 

лет (рис. 1). В муниципальных образованиях эта доля составляет 27 % (в 

процентах от экономически активного населения) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровень безработицы по возрастным группам на 2015 г. в России 

 

Третий фактор – около 40 % молодёжи из-за незнания технологии 

выбора профессии выбирают профессию, не соответствующую их 

интересам, возможностям. По данным статистики уже 30-50 % 

первокурсников разных ВУЗов хотели бы поменять выбранную ими 

специальность [6]. 

Следующий фактор – происходит замена профессиональной 

карьеры на коммерческую. Смещаются ценностные ориентиры при 

выборе профессии: по результатам опроса взрослого населения России 

для «57 % работа является исключительно местом для заработка, и лишь 

8% считают работу не только источником денег, но и могут с 

уверенностью сказать, что она делает жизнь интереснее» [1], [2, с. 32]. 
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Пятый фактор – это несовпадение возможностей, интересов 

личности с требованиями конкретной профессии, образовательных 

стандартов. Исследование, проведённое в 2013 г. в Москве, показало, что 

одной из основных причин отсева студентов является «несовпадение 

изначальных возможностей студентов и результатов их бучения в ВУЗе». 

По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения 

молодёжи ИСМО РАО «50% старшеклассников не соотносят выбор 

профессии со своими реальными возможностями» [5, с. 1].      

Шестой фактор – на фоне высокого уровня оттока населения, 

ограниченности всех видов ресурсов, необходимости развивать местную 

экономику и обеспечивать достойный уровень жизни населения, 

конкурентоспособность кадров, эта проблема становится особенно 

актуальной для муниципальных образований.  

По авторитетному мнению немецкого социолога, психоаналитика 

и философа Эриха Фромма, судьбы многих людей несчастны вследствие 

несделанного ими выбора. Жизнь оказывается бременем, и никто не 

может помочь ближнему, сделав выбор за него. Реальной помощью 

станет раскрытие перед ним существование альтернативы «правдиво и с 

любовью, но без иллюзий».  Реальным «помощником» в 

профессиональном самоопределении молодежи, трудоспособного 

населения должны стать системы профессиональной ориентации 

муниципальных образований.  

Для решения выявленной проблемы в муниципальных 

образованиях эффективным является программно-целевой метод, основой 

которого выступают «дерево целей» и план мероприятий. Предлагаемый 

нами проект разработан на примере системы профориентации населения 

(СПН) в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. «Дерево 

целей» определяет три направления целей – для образовательных 

учреждений, службы занятости и хозяйствующих субъектов, а также 

СМИ (рис. 2). 

  
  
  
  

В
Е

С
Т

Н
И

К
-Э

К
О

Н
О

М
И

С
Т

 З
А

Б
Г

У
  

2
0
1
6
 №

1
2
  

  
(э

л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
ау

ч
н

ы
й

  
ж

у
р

н
ал

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

) 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дерево целей для СПН Газимуро-Заводского района 

 

В соответствии с поставленными целями составлен план 

мероприятий и работ (табл. 1).  

Таблица 1 – План формирования эффективной СПН Газимуро-

Заводского района 

Блоки и направления 
Компоненты системы 

(субъекты участники) 

1. Создание нормативно-правового 

организационно-методического обеспечения:  

1.1 Разработка программы профориентации в 

образовательных учреждениях; 

1.2 Разработка материалов, регламентирующих 

проведение мероприятий, создание договорной 

базы с предприятиями муниципальных 

образований (ярмарки вакансий, круглые столы, 

конференции, экскурсии, участие в Интернет-

проекте «Виртуальная профориентация»); 

1.3 Создание НПО для обеспечения 

муниципального заказа на кадры для МО, 

предприятий и производств;  

1.4 Формирование регламента деятельности 

межведомственного совета по профориентации 

населения (на базе Комитета образования и 

службы занятости); 

1.5 Оформление договорной базы с 

предприятиями;  

1.6 Формирование индивидуальных планов 

работ с гражданами.  

Комитет образования, служба 

занятости, межведомственный 

совет по профориентации 

населения, предприятия: 

филиал ОАО «Норильский 

никель», «Новоширокинский 

рудник», «Востокгеология», 

курортный комплекс 

«Ямкун», районная больница, 

ДЮШС и другие. 
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Продолжение таблицы 1 
2. Создание информационно-методического 

обеспечения:  

2.1 Поддержание и актуализация 

профориентационных материалов на 

информационных сайтах;  

2.2 Создание справочников на тему «куда пойти 

учиться», «как выбрать профессию» 

Комитет образования, служба 

занятости, межведомственный 

совет по профориентации 

населения, СМИ (газета 

«Вперёд», «Земля»)  

3. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки профессионального самоопределения:  

3.1. Консультирование по вопросам выбора 

профессии и профессиональных планов; 

3.2 Привлечение организаций, производств. 

Комитет образования, служба 

занятости, межведомственный 

совет по профориентации 

населения, филиал ОАО 

«Норильский никель», 

«Новоширокинский рудник», 

«Востокгеология», курортный 

комплекс «Ямкун», районная 

больница, ДЮШС и др. 

4. Повышение профессионального уровня 

педагогов, профконсультантов: тренинги, 

совещания, обмен опытом. 

Комитет образования, служа 

занятости, межведомственный 

совет по профориентации 

населения. 

 

Предлагаемая последовательность отражает порядок действий, 

который обеспечит создание эффективной СПН, учитывающей 

особенности каждой личности, а также потребности рынка труда и 

экономики Газимуро-Заводского района. Данная система обеспечит 

взаимодействие органов местного самоуправления, хозяйствующих 

субъектов района, а также средств массовой информации. 
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РАЗРАБОТКА НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

В работе актуализируются вопросы методологии управления 

проектами. Подчёркивается важность систематизации и обобщения 

накопленных научных знаний в проектном менеджменте. В статье 

раскрыты основы проектного управления,  его характерные черты и 

структура, разработана классификация методов и инструментов, 

используемых при планировании и реализации проекта на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Ключевые слова: проект, управление проектом, методы и 

инструменты управления проектом, классификация, методология.  
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DEVELOPMENT OF SOME COMPONENTS OF THE 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PROJECT 

MANAGEMENT: METHODS AND TOOLS 

 

 

In the work makes urgent the issues of project management 

methodologies. Stresses the importance of ordering and generalization of 

accumulated scientific knowledge in project management. The article deals 

with the basics of project management, its characteristics and structure, the 

classification of methods and tools used in the planning and implementation of 

the project at all stages of its life cycle. 

Keywords: project, project management, methods and tools of project 

management, classification, methodology. 

 

 

В течение последних лет происходит постоянный рост 

потребностей со стороны разных организаций в использовании 

принципов и систем управления проектом, а также в специалистах в этой 

области. Растет количество публикаций, посвященных проблематике 

управления проектом, расширяется структура образования в области 

управления проектом, увеличивается количество научно-

исследовательских и консалтинговых организаций. Актуальными 

становятся вопросы методологии системы управления разными 

проектами, ее систематизация и обобщение. Как показал анализ учебных 

и научных источников, в настоящее время накоплен значительный объем 

знаний и опыта по управлению проектами за рубежом и в России, но 

слабо представлены классификации методов, технологий и инструментов 

управления проектами в разных сферах. 

Основная цель нашей работы – составление классификации 

методов и инструментов, используемых при разработке и реализации 

инновационных проектов. 
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Для достижения цели были проанализированы теоретические 

основы управления проектом, определены ключевые принципы, 

структура, процессы, функции управления проектом и выбрано основание 

для разработки классификации. 

Объектом исследования является система управления проектом,  

предметом – инструменты и методы управления проектами. 

Проект – системный комплекс плановых (финансовых, 

технологических, организационных и прочих) документов, содержащих 

комплексную системную модель действий, направленных на достижение 

оригинальной цели. Управление проектом (проектное управление) – 

особый вид управленческой деятельности, базирующийся на 

предварительной коллегиальной разработке комплексно–системной 

модели действий по достижению цели и направленный на реализацию 

этой модели. 

 Данные термины базируются на следующих ключевых признаках 

проекта: новизна и уникальность, целенаправленное изменение и 

конечная цель, ограниченная продолжительность, ограниченность 

бюджета и ресурсов, четкое правовое и организационное обеспечение, 

разграничение с другими проектами и задачами. 

Представим управление проектом в виде проекционной схемы 

(рис.1). [4, с. 23] 

Как можно заметить, управление проектом имеет три уровня: 

уровень целеполагания, уровень проектирования и уровень реализации. 

На уровне целеполагания находится основная идея – цель проекта, 

которая раскрывается, проецируется на поверхность модели – детального 

плана действий (уровень проектирования). 

На уровне проектирования тщательной проработке подвергаются 

средства и предметы деятельности, необходимые для реализации проекта: 

основные средства, ресурсы, организационная структура проекта, система 

коммуникаций между элементами проекта и пр. 
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Рисунок 1 – Проекционная схема управления проектом 

 

Эффективная реализация проекта состоит в достижении 

оптимального компромисса между требованиями проектных решений и 

возможностями реальности. 

Управление проектом выглядит как целенаправленное действие, 

обеспечивающее последовательное представление цели в виде модели, а 

затем перенос модели на фактическую предметную область.  

Систему управления проектами составляет совокупность 

процессов и функций, которые осуществляются на всех уровнях 

представленной ранее схемы и выступают отправной точкой для 

дальнейшего формирования нашей классификации (рис.2). [1, с. 25]   

Данная схема показывает семь  основных процессов и 17 функций 

управления проектом, которые должны выполняться и последовательно и 

параллельно в зависимости от этапа жизненного цикла и конкретной 

ситуации. 
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Рисунок 2 – Функции и процессы управления проектом 
 

На основании данной схемы предлагаем составить  

классификацию методов и технологий управления проектами (табл.1). 

Под методами понимается совокупность подходов и способов 

реализации определённого вида деятельности. Инструменты – это 

средства воздействия, упорядочения, приспособления для решения 

поставленной задачи в рамках сложившейся реальной ситуации, 

ресурсных и иных ограничений. 
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Таблица 1 – Классификация методов и инструментов управления 

проектами 

 
№ Наименование 

основания для 

группировки 

Методы управления: Инструменты 

1 Управление 

замыслом 

проекта 

1) стратегического 

планирования; 

2) разработки и принятия 

управленческого решения; 

3) оценки эффективности 

проекта; 

4) маркетингового 

исследования; 

5) методы управления 

ресурсами. 

 

 

 

1) STEP, SWOT- анализ; 

2) индивидуальные и 

коллективные или групповые 

методы разработки и принятия 

решений (мозговой штурм, 

метод Дельфи, метод 

номинальной группы и 

другие); 

3) методика ЮНИДО 

(предлагает критерии 

оптимальности NPV, PP, PI, 

ARR, IRR); 

4) сегментация рынка; 

5) теория управления 

запасами, структура ресурсов, 

график поставок, ABC, EOQ, 

XYZ-анализ. 

2 Управление 

человеческими 

ресурсами 

1) традиционные: 

административные, 

социально-психологические, 

экономические; 

2) методы формирования 

команды; 

3) методы планирования и 

распределения работников; 

4) методы организации 

обучения персонала. 

5) автоматизированные 

методы 

1) приказы, грамоты, премии, 

повышение; 

2) подбор и отбор кадров; 

3) штатное расписание, ОСУ, 

матрицы ответственности, 

сетевая матрица; 

4) тренинги, лекции, деловые 

игры и другие. 

5) программное обеспечение 

3 Управление 

предметной 

областью проекта 

(содержанием) 

1) целеполагания; 

2) сетевое моделирование; 

3) графические методы. 

1) дерево целей; 

2) диаграмма Ганта, метод 

критического пути, PERT, 

WBS, техническое задание; 

3) иерархический граф, дерево 

решений, циклограмма, теория 

графов, коридорные сетевые 

графики. 

4 Управление 

проектом по 

временным 

параметрам 

1) календарное планирование; 

2) промежуточного контроля; 

3) ежедневное планирование. 

1) календарный график, 

списки работ, сетевые модели. 
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Продолжение таблицы 1 

 
5 Управление 

стоимостью и 

финансированием 

проекта 

1) бюджетное планирование; 

2) методы оценки стоимости 

проекта (стоимостные 

оценки): метод оценки 

«сверху вниз», метод оценки 

«снизу вверх», метод оценки 

«по аналогу», метод 

параметрических оценок; 

3) метод определение затрат 

на протяжении жизненного 

цикла проекта (life-cycle cost – 

LCC) и метод ограничения 

затрат (design to cost – DTC);  

4) графические методы; 

5) метод контроля стоимости 

проекта. 

1) смета проекта; 

2) определение прямых и 

косвенных издержек; 

3) распределение денежных 

потоков; 

4) календарный план-график 

затрат, матрица распределения 

расходов, столбчатая 

диаграмма, столбчатая 

диаграмма кумулятивных 

затрат (нарастающим итогом), 

линейная диаграмма 

распределения во времени 

кумулятивных затрат, 

круговая диаграмма структуры 

доходов; 

5) расчёт вариаций, то есть 

отклонений в календарных 

графиках, затратах (Рассел 

Арчибальд).    

6 Управление 

качеством 

проекта 

1) маркетинговые; 

2) графические методы 

3) подход TQM (всеобщего 

управления качеством); 

4) экспертные методы. 

1) определение структуры 

потребностей; 

2) диаграмма Вильфреда 

Паретто, диаграмма причинно-

следственных связей «Рыба»; 

3) аудит, экспертиза. 

7 Управление 

рисками в 

проекте 

1) метод анализа 

чувствительности; 

2) метод Монте-Карло; 

3) имитационное 

моделирование; 

4) формализованных 

сценариев;  

5) экспертной оценки рисков; 

6) дерево решений; 

7) дерево рисков. 

1) ЭВМ, программные 
продукты – Microsoft Excel;  
2) теория вероятности; 

3) инструменты для расчёта 

корреляции, например, в 

Microsoft Excel.  

 

Разработанная нами классификация наиболее полно и 

последовательно отражает систему методов и инструментов управления 

разными процессами проекта и может быть применена как для 

образовательного процесса, так и в практической плоскости. Методы и  

инструменты, используемые в проектах, являются важными 

составляющими системы проектирования, планирования и реализации 

проекта на всех этапах его жизненного цикла. Предлагаемая 
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классификация основана на распределении методов и инструментов по 

основным функциям управления проектами. 
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